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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

   

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Введение   

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

Образовательная программа) определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. Основная образовательная программа начального 

общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 39» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.    

Основой для разработки образовательной программы являются следующие 

нормативные документы:   

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   
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• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с 

последующими изменениями);   

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему   

образованию - протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15   

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-общеобразовательным 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;   

• Концептуальные положения УМК «Начальная школа ХХI века» реализующего 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия).   

• Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени С.А. Ловенецкого»   

Также, Образовательная программа разработана с учётом   

  

- региональных рекомендаций Вологодской области по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- методических рекомендаций «Об организации промежуточной аттестации  и оценке 

образовательных результатов обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования», подготовленных лабораторией развития начального общего 

образования БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»;  

- методических рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности в начальной 

школе», подготовленных  лабораторией развития начального общего образования БОУ СПО 

ВО «Вологодский педагогический колледж»;   

- особенностей МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени С.А. 

Ловенецкого» и образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.  

  

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  



 

 

Целью   реализации Образовательной программы, в соответствии со Стандартом и 

общими требованиями к результатам, является создание условий для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов; становление и развитие личности 

в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.   

Планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированная познавательная мотивация; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;   

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметные понятия;  

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт деятельности, специфичной для конкретной предметной области, 

готовность его преобразования и применения; сформированная система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.   

  

  Личностные результаты формируются за счёт реализации   программ отдельных учебных 

предметов,  Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

Программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

  Метапредметные результаты формируются за счёт реализации Программы 

формирования универсальных учебных действий и программ   учебных предметов.  

В соответствии со Стандартом достижение поставленной цели Образовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач:  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

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

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

• формирование экологической культуры, укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся.  
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  В УМК «Начальная школа 21 века» под ред. Н.Ф.Виноградовой, реализуемом в 

образовательном процессе, задачи начального общего образования соответствуют 

требованиям Стандарта, раскрываются авторской формулировкой:  

Стандарт: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

УМК «Начальная школа 21 века»: сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонациональной России;  

Исходя из особенностей нашего города, региона, особенностей МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 имени С.А. Ловенецкого» необходимо обеспечить 

приобщение младших школьников к природному, историческому и культурному 

наследию Вологодской области и города Вологды.  

Стандарт: формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

• приобщение младших школьников  к природным и культурным ценностям 

Вологодского края, обогащение  знаний и представлений о достижениях земляков, о 

природном и историческом своеобразии и самобытности Вологодской области.  

• создание условий для развития одаренных детей, обучающихся  по программам с 

углубленным изучением отдельных предметов;   

УМК «Начальная школа 21 века»: формирование учебной деятельности школьника; 

обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования 

через дифференциацию обучения и организацию внеурочной деятельности с учётом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей  

Стандарт: духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

УМК «Начальная школа 21 века»: интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

личности школьника как приоритетная цель начальной школы;  

Исходя из особенностей нашего города, региона, особенностей МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 имени С.А. Ловенецкого» необходимо обеспечить 

приобщение  обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Вологодской области, города Вологды для приобретения опыта 

реального управления и действия.  

Стандарт: формирование экологической культуры, укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся.  

УМК «Начальная школа 21 века»: сохранение здоровья, поддержка индивидуального 

развития, формирование правил здорового образа жизни.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования   

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС и Примерной основной 

образовательной программы:   

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

• Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, 

образовательные достижения) и потребностей Вологодской области при 

обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения нашей страны.   

• Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанный:   

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

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

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

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

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

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

и рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

• Учтены особенности характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование  

существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения;  

• 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 связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления .  

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и 

раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной 

школе.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей УМК «Начальная школа XXI 

века»:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку 

работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной 

помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий 

для реализации творческих возможностей школьника.   

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 
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обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для 

роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения.   

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, 

умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При 

этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места 

не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми 

социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его 

участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего 

школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли).   

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.   

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парная, групповая, общая коллективная).   

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных 

связей методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования.  

В концепции УМК «Начальная школа XXI века» сформированность учебной 

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

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

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

(«умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

УМК «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы 

начального общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана 

начального общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, 

дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и 

пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа 

XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых 

результатов и педагогическую диагностику.  

           1.1.4. Состав участников образовательного процесса образовательного 

учреждения  
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В соответствии со Стандартом, участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. Кроме того, Образовательное учреждение 

выстраивает совместную деятельность с   областной детской библиотекой, музеями и 

выставочными залами, театрами и кинотеатрами города, туристическими фирмами и 

экскурсионными бюро, заключены договоры о совместной деятельности с МУ ДОУ «Дворец 

творчества детей и молодежи» структурное подразделение «Росинка», Детским садом № 79 

ОАО «РЖД».   

   

1.1.5.Общая характеристика основной образовательной программы  

Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровнего подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению школьников;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь, личностно-ориентированного развивающего 

обучения;   

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной            

социальной среды   для приобретения опыта реального управления и действия на            

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

Образовательная программа принимается решением Педагогического совета и 

утверждается приказом директора образовательного учреждения.  

Срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования – 4 года.   

В ходе реализации в Образовательную программу могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые также принимаются решением Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения.  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №39 имени С.А. Ловенецкого» содержит следующие разделы: 

I  Целевой раздел:  
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• пояснительная  записка;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

         II Содержательный раздел:  

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

• программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни;  

• программа коррекционной работы.          III  Организационный раздел:  

• учебный план начального общего образования;   

• план внеурочной деятельности;  

• система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

  

  

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта, к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости:  



 

14  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.   

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач.0  
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия У 

выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых 

морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих 

действий, поступков;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, вологжанина, любящего свою малую родину, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу 

России и своей родины – Вологодской области, осознание ответственности человека 

за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности.  

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

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение   

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой, в том числе литературой Вологодского 

края, творчеством вологжан – писателей, художников и музыкантов.  

Выпускник получит возможность для формирования:   

 внутренней позиции обучающегося на уровне выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации учения, устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения задач, адекватного понимания причин 

успешности неуспешности учебной деятельности, положительной адекватной 
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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 и обеспечение 

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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

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

людей;  

   различать способ и результат действия;  

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

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

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

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

иностранном языках.   

Выпускник получит возможность научиться:  

   в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
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  самостоятельно адекватно 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 том числе  

контролируемом пространстве Интернета, пользоваться словарями;  

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

 

 себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

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

  строить сообщения в устной и письменной форме;  

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков;  

  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза;  

  устанавливать аналогии;  

  владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  осуществлять  расширенный поиск  информации  с использованием  ресурсов  

библиотек и 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;  

  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
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  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:  

1.  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;  

2.  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;  

3.  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

4.  формулировать собственное мнение и позицию;  

5.  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

6. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и  

видит, а что нет;  

7. задавать вопросы;  

8. контролировать действия партнёра;  

9. использовать речь для регуляции своего действия;  

10. 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  

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач. Чтение. 

Работа с текстом  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускник приобретет первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.   

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:   

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;   

• делить текст на смысловые части, составлять план;  
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• вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать 

несложные выводы, подтверждать их примерами из текста;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака;  

• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное, 

 изучающее,  

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• пользоваться известными ему словарями, справочниками;  

• воспроизводить текст, устно и письменно;  

• составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в  

соответствии с конкретным вопросом, заданием;  

• высказывать оценочные суждения о прочитанном.  Выпускник получит 

возможность   

 научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации понимать 

информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

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

схемы, диаграммы;  

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

внимание 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.  

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

нужной информации;  

  работать с несколькими источниками информации; ' сопоставлять информацию,  

полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

высказанные 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:  

1.  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего  

использования;  
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2.  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

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

роль иллюстративного ряда в тексте;  

  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  сопоставлять различные точки зрения;  

  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную  

(противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТ-компетентности 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.  
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  Выпускник 

научится:  

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в  

компьютере.  

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

цифровых данных Выпускник научится: вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств  

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),  сохранять 

полученную информацию,  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.  

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:  
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• 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;  

• 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.  

  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования Русский язык   

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы.   

Выпускник на уровне  начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
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оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит 

возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного тыка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»   

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые  

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора:  
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  

словосочетании и предложении;  

• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания, 

 находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

• выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогают 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;  
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

  

Родной язык  

В результате изучения курса родного языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение родному языку, стремление к его грамотному использованию, родной 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможность реализовать 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах  родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
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стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы.   

Выпускник на уровне  начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  получит первоначальные 

представления о системе и структуре родного языка: познакомится с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами.  

В результате изучения курса родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по родному языку  и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса  родного языка на следующем уровне образования.  

Предметные результаты освоения курса родного языка отражают:  

• 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;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

• 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;  

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

  

Содержательная линия «Система языка» Раздел 

«Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  
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• различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в родном алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит 

возможность научиться:  

• соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»   

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые  

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  
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• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора:  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  

словосочетании и предложении;  

• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания, 

 находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 выделять предложения с однородными членами.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

пунктуационных ошибок;  
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогают предотвратить её в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  Выпускник 

научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

  

Литературное чтение   

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;  

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 
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советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

произведениями вологодских писателей и поэтов (В.Белов, О.Фокина, В.Астафьев,  

А.Яшин, В.Коротаев, К.Батюшков, В.Тендряков, В.Шаламов, П.Засодимский, Н.Рубцов, 

С.Викулов, Т.Петухова, Ю.Леднев, С.Орлов, И.Полуянов, В.Аринин, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал»;  

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить  

свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственноэтическими нормами;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.   

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, в 

том числе наизусть не менее 7 – 8 стихотворений вологодских авторов. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.   

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации);  
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной схеме или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении  

прослушанного/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;   

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

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

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

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

литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Выпускник получит возможность научиться:  
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

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

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой. 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). Творческая деятельность ( для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

 способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два – три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  
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• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять  позиции  героев  художественного  текста, 

 позицию  автора  

художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). Литературное чтение на родном языке:  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  

• осознает значимость чтения на родном языке для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу на родном языке, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника;  

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал»;  

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственноэтическими нормами;  

• полюбит чтение художественных произведений на родном языке, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой 

на родном языке, научится находить и использовать информацию для практической 

работы.  

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста) на родном языке, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
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самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.   

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.   

Предметные результаты освоения курса литературного чтения на родном языке 

отражают:  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• 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, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

• 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.  

  

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации);  
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной схеме или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении  

прослушанного/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;   

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

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

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

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

литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Выпускник получит возможность научиться:  



 

37  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

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

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами 

 письменной  речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;   работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

 способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два – три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  



 

38  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста).  

  

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся:  

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление острое изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;  

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования.  
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Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

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

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

• 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных 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 на 

изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

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

опорой на образец);  

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

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

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

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

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

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

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи Выпускник 

научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
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• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в 

 соответствии  с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения 

 и  аудирования  

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

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

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). Математика  

и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки;  

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрически фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом. интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от пуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

основные единицы измерения и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

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

объяснять свои действия.  

Арифметические действия Выпускник 

научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и целение 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;  
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• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).   

Работа с текстовыми задачами Выпускник 

научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с 

 повседневной  жизнью,  

арифметическим способом (в 1—2 действия);   

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник 

научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

крут);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата решения задач;  

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  квадрата, 

 площадь  

прямоугольника и квадрата;   оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  
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• 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;  

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

и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

  

Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
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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 православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной 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 православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры  и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения  

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями;  
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– 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.  

  

Окружающий мир  

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

общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

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

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

культур и религий;  
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обретут чувство гордости за свою Родину, российский парод и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа Выпускник 

научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; приводить 

примеры, связанные с природными комплексами Вологодской области, города 

Вологды;  

• 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;  
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

хрестоматию «Родной край» Л.И.Буровой, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации;  использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе на примере объектов природного комплекса, 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, в том числе на природные объекты 

Вологодской области и города Вологды, 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, знать объекты, в том числе объекты Вологодской области, занесенные в 

Красную книгу России, знать объекты, занесенные в Красную книгу Вологодской 

области, 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.   

Человек и общество Выпускник 

научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации, герб Вологодской 

области и города Вологды; описывать достопримечательности столицы, Вологодской 

области, областного центра города Вологды; находить на карте мира Российскую 
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Федерацию, на карте России — Москву, Вологодскую область, г. Вологду, г. 

Череповец, г. Великий Устюг и др.  

• 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, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны, Вологодской области и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной 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.  

  

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования  

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка  

искусства;  
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

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

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально  
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ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;  

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

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

способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-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; знать произведения вологодских художников ;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев Вологодской области , показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений  

человека;   

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России и Вологодской области.  Выпускник получит возможность 

научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путем 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:  
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• 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия;  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям;  

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 

представлений.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города Вологды, Вологодской области.  

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:  
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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:  

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.   

7. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки.  
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8. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

9. 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 инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; 

представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;  

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  
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• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми:   

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Выпускник научится:  

• называть наиболее распространённые в Вологодской области традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий;  

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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уважительно относиться к труду людей;  

• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых 

 в  

предметном мире, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится:  

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей.   

Конструирование и моделирование  Выпускник 

научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, 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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

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

формах, с изображениями развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере Выпускник 

научится:  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:  

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point.  

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.  

Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики;  

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий;  

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  



 

61  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России); будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств, в том числе 

готовность  к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем 

организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять  связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней 

 зарядки  и  

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками;  

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование Выпускник 

научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  



 

 

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

объёма);   

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;   

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;   

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;    выполнять  тестовые 

нормативы по физической подготовке;  •  выполнять передвижения на лыжах.   

Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования описана в разделе « Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования».   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования   

1.3.1.Общие положения   

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с целью  оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии  со 

следующими нормативными документами:   

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

• Методическое письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе», письмом Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования»;  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

 организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

• Устав МОУ «СОШ № 39»     

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной 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;   

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;   
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• 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 (портфолио), характеризующей  

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  

результатов;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  
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• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

«что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

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

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.   

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей).   

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфеля достижений (портфолио), способствующего формированию 

у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.   
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В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности.   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

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

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 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  
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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, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.   

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур:  

• решение задач творческого и поискового характера;  

• учебное проектирование;  

• проверочные работы;  

• комплексные работы на межпредметной основе;  

• мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.   

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

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

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.   

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.   
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1.3.2 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях.   

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

Обязательной составляющей портфеля достижений являются листы достижений, 

материалы комплексных работ по оценке сформированности универсальных учебных 

действий. На усмотрение учителя в портфель достижений учеников начальной школы 

включаются следующие материалы:  

• выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, и в процессе 

внеурочной деятельности. Работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий;   

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями;   

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др.   

Содержание и структура портфеля определяется учителем. Портфель как форма оценки 

образовательных достижений носит обязательный характер.  

Структура портфеля, порядок его формирования  и  использования регламентируется  

«Положением о портфеле индивидуальных достижений обучающихся начального общего  

образования  в МАОУ «Центр образования № 42» города Вологды.  

1. 3.3 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 

учебнопрактических 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.  

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:  
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• 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.  

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;  

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Итоговые отметки (оценки) за 4 класс по всем учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки (оценки) выпускника за 4 класс.  

1.3.4.Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся   

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом школы, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.   

 Промежуточная аттестация – это процесс установления уровня усвоения учебной 

программы, требуемый государственным стандартом, за промежуток времени (за один год). 

Целью промежуточной аттестации является оценка учебных достижений учащегося за 

минувший год, соответствующая требованиям образовательной программы.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются рабочей программой педагога 

с учетом образовательной программы.   

Формы, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования  в МОУ «СОШ 

№ 39» регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начального общего 

образования  в МОУ «СОШ № 39»  

  

Основные виды текущего контроля  
  

Вид контроля  Цель  Методы и формы   Фиксация результата  
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Входной 

контроль   

Предварительная  

диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью.  

Входная контрольная работа; 

контрольный диктант (диктант); 

контрольная работа (диктант) по 

теме «Повторение изученного»;  

самоанализ и самооценка  

  

 Оценка результатов в 

классном журнале  

фиксируется.  

Поурочный 

контроль   

Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока.   

Самоанализ  и самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты, диагностические   

работы  

Результаты  фиксируются 

с помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», 

«?»; «зачтено-

незачтено».  Оценка 

результатов по 

пятибалльной системе 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

класса.  

Темати- 

ческий 

контроль  

Контроль 

предметных 

знаний и  

Самоанализ  и самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка;  

Результаты  

фиксируются с помощью 

«волшебных линеечек», 

«лесенок  

 универсальных 

учебных действий 

по результатам 

темы, раздела   

проект; тест; творческая работа ( 

изложение, сочинение); 

контрольное списывание; 

контрольный словарный 

диктант; проверочная работа ( 

математический диктант, 

словарный диктант и т.д.)    

успеха», значков «+», «-», 

«?»; «зачтено-незачтено».  

Оценка результатов по 

пятибалльной системе 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

класса.  

Периоди- 

ческий 
(рубежный)  

контроль  

  

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов за 

четверть  

Контрольная работа за четверть; 

проект; тест; контрольный 

диктант за четверть ( диктант за 

четверть); лист  оценки 

индивидуальных  

достижений (лист достижений)    

  

Оценка  результатов по 

пятибалльной системе 

выставляется в классный 

журнал обучающимся  

24 классов   

Оценка предметных 

результатов фиксируется  

в листах оценки 

индивидуальных 

достижений (листах 

достижений)  и 

включается в портфолио.  

  

  

Характеристика цифровой оценки (отметки).  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме 

балльной отметки по итогам четверти, начиная с третьей четверти второго класса.   
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Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе».  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений.  

«1»  –  полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать.  

 Качественная оценка. Успешность усвоения  учебных программ  по предметам  

характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки индивидуальный достижений 

(лист достижений, оценочный лист), включающего совокупность критериев освоения 

программы. Содержание листа оценки индивидуальных достижений определяется учителем.   

 Качественная оценка усвоения  учебных программ  на основе листа оценки индивидуальный 

достижений по каждому критерию может быть выражена оценкой «зачтено», «не зачтено»,  

«+»,   «-» , «?».  Оценка учителя за задание выражается в форме  «зачтено»,    « не зачтено» 

«+»,   «-» , «?».  Результат выполнения всех заданий фиксируется в форме «зачтено»,    «не 

зачтено». «Не зачтено»  выставляется, если отрицательная оценка выставлена    по 50% 

критериев и более.  

 Оценочные листы заполняются не реже двух раз в год (2-4 классы), в 1 классе- одиндва раза 

в год.   

 Форма листа оценки индивидуальных достижений может корректироваться учителем.  

  

Пример листа оценки индивидуальных достижений по 

метапредметным результатам   

  

  Показатели  январь  май  

Регулятивные универсальные учебные действия   

1.  Определять и сохранять цель урока      

2.  Проговаривать порядок действия (планирование)      
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3.  Высказывать своё предположение (версию)      

4.  Работать по плану      

5.  Давать оценку своей работе на уроке (самооценка)      

6.  Отличать верно выполненное задание от выполненного неверно      

Познавательные универсальные учебные действия   

1.  Отличать новое от уже известного (постановка проблемы)      

2.  Ориентироваться в учебнике (поиск информации)      

3.  

Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и знания, полученные на уроке  

(преобразование информации)  

    

4.  Сравнивать и группировать предметы      

5.  Делать выводы на уроке      

Коммуникативные  универсальные учебные действия   

1.  Оформлять свою мысль в устной речи      

2.  Пересказывать небольшие тексты, называть тему      

3.  Умение слушать и понимать речь других      

4.  
Вступать в беседу на уроке и в жизни (диалоговая форма 

коммуникации)  

    

5.  Уметь задавать вопросы      

6.  Уметь выполнять различные роли в группе (сотрудничество)      

7.  Уметь договариваться по возникшим противоречиям      

  

Пример листа оценки индивидуальных достижений  по 

предметным результатов  

  

  
Критерии  

Образец 

задания  
Самооценка  

Оценка 

задания  

1.  Умение правильно писать сочетания 

жиши, ча-ща, чу-щу.  

      

2.  Умение писать имена собственные.      

3.   Умение обозначать мягкость согласных с 

помощью ь.   

    

4.   Умение оформлять на письме границы 

предложения.  

    

5.   Умение записывать звуки – буквами.        

6.   Умение оформлять звуковые записи слов.        

7.  Умение складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа без 

перехода в другой разряд, двузначные 

числа и «круглые» десятки.  

      

8.   Умение сравнивать выражение        

9.   Усвоение математической терминологии:  

вычитаемое.  

      

10.   Усвоение единиц длины (сантиметр, 

дециметр) и их соотношение.  

      

11.   Умение чертить отрезки заданной длины.        
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12.   Читать текст и понимать смысл 

прочитанного.   

      

13.   Умение изменять слова в зависимости от 

контекста.   

      

14.  Умение найти заданную информацию в 

тексте, фиксировать и её и использовать 

для решения учебной задачи.   

      

15.   Умение интерпретировать информацию 

для установления следственных связей .  

      

16.  Умение выделять характерные 

особенности групп животных.  

  

  

  

    

17.   Умение приводить примеры 

представителей разных групп животных.  

      

18.  Умение классифицировать объекты 

окружающего мира.  

      

   Результаты формирования УУД отслеживаются через наблюдения на уроках и во 

внеурочной деятельности, через дифференцированные индивидуальные задания, через 

участие в совместных творческих делах.  

Основной формой оценки метапредметных результатов является  комплексная 

контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.  

Критериями оценивания образовательных достижений обучающихся 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.  

  
  

 II Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий    

  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ.  

Цель программы – спроектировать условия формирования универсальных учебных 

действий, отвечающие требованиям ФГОС, средствами УМК «Начальная школа ХХI века».  

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 

ученика: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие 
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ребенка в каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов 

образуют универсальные учебные действия.   

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ.  

Универсальные учебные действия у обучающихся формируются через организацию 

урочной и внеурочной деятельности.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального 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 базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им  

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;  

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 эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  



 

75  

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  ориентированы на 

становление личностных характеристик  выпускника начальной школы.  

«Портрет выпускника начальной школы»:    

• любознательный,  интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, умеющий высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования  

 Термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение  учиться,  т.е.  

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.   

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений 

и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. Функции универсальных учебных действий:  

• 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.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 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 выделяют три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать.  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; - 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
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Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.   

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
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К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа ХХI  века»).  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский 

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

Каждый учебный предмет  УМК «Начальная школа 21 века» в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий;  

- формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность;  

- заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся;  

- схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах;  

- способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:   
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• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Начальная школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках «Музыки» разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой нашей родины.  

 Ученики выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 

России», «Золотое кольцо России»  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» 

и др.; тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. Тексты: И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. 

Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др.; поэтические строки:  А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я. Маршака и др. – позволяют  учащимся убедиться в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классе) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней; о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранов; о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности; о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.).  
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-этической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсе «Английского языка» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.   

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах:  Лондоне,  Нью-Йорке, 

Вашингтоне;  о России и её столице Москве; об английских, американских, российских 

музеях и праздниках. Изучаются традиции и обычаи нашей страны и изучаемых стран.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

• развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

• осуществление поиска средств  осуществления цели.   

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

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

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.   

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала  

учебников постепенно формируются  умения сначала понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  а  затем  и  

самостоятельно  формулировать учебную    задачу,   выстраивать план действий для её 

последующего решения.   

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
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Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Начальная школа ХХI века» в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование дети, узнают: как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 

с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями.  

Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера:   

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести  классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений 

 величин,  

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, применяя  знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам,  которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

  

Класс  Групповые 

проекты  

Групповые 

исследования  

Индивидуальные 

проекты  

Индивидуальные 

исследования  

1  1        

2  1        

3  1  1    -  

4  2    1  -  
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Количество и примерная тематика проектов описана в рабочих программах и программах 

внеурочной деятельности.  

Формы подведения итогов участия обучающихся в проектной деятельности на 

ежегодной конференции, которая проводится в апреле месяце. Результаты фиксируются в 

классных журналах в виде бальной оценки.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в УМК  

«Начальная школа ХХI века»  конструируются на основании следующих общих положений:  

- Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

этапов: ознакомление, целеполагание, планирование, осуществление (решение), анализ 

(проверка), коррекция, оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.   

- Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии;  

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

задачи, менять некоторые из её условий.  

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

  

2.1.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. В ИКТ-

компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младших школьников.  

 Решение задачи формирования ИКТ-компетентности осуществляется на занятиях по 

отдельным учебным предметам,  и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий: личностных  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации.  
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регулятивных  

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

среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и  коррекции выполненного действия;   

- создания цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. познавательных  

- поиск информации;  

- фиксация информации с помощью различных технических средств;  

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

линий времени и т.д.  

- создание простых гипермедиа сообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

коммуникативных  

- обмен гипермедиа сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной, личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной работы.  

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  реализуется 

 средствами различных учебных предметов.  

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТкомпетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся Русский 

язык  

- различные способы представления информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок);  

- источники информации  и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные;  

- знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными  

инструментами создания и простыми видами редактирования текста; - 

 использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение  
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- работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки);  

- анализ содержания, определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Иностранный язык  

- восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации;  

- использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

  

Математика  

- представление, анализ, и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации; - работа с простыми геометрическими объектами  в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир  

- фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ;  

- поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том Технология  

- первоначальное знакомство с компьютером и всеми  инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы;  

- первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы.  

- овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

Искусство   

- знакомство с простыми  графическим и растровым редакторами изображений;  

- освоение простых форм редактирования изображений.  

   

2.1.5 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения (по УМК  «Начальная школа ХХI века» в начальной школе) 

Личностные УУД  

1 класс  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

2. Уважать  свою семью,  родителей, родственников, взрослых и ровесников.   

3. Освоить  роль  ученика, формирование интереса (мотивации) к учению.  

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  

2 класс  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»,   

«мир», «настоящий друг».  

2. Уважать  свой народ, свою родину.    

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.   
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4. Оценивать  жизненные ситуаций, своё поведение  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

3 класс  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого человека».  

2. Уважать  свой народ, свою родину, терпимость к обычаям и традициям других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; желание продолжать свою учебу.  

4. Оценивать жизненные ситуации, своего поведения  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.  

4 класс  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать  

друг друга»,   

«понимать позицию другого человека», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважать свой народ, другие народы, принимать  ценности  других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута.  

4. Оценка жизненных ситуаций, своего поведения  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России.  

  

Регулятивные УУД  

1класс  

1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.   

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.   

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

4.Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

2класс.  

1Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.   

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя и самостоятельно.  

4. Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.  

5. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

6.Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 3класс  

1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.  

2. Определять цель учебной деятельности самостоятельно.   

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

самостоятельно.  

4. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.   
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5. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.   

6. Оценка своего задания по заранее представленным параметрам  

4класс Самостоятельно организовывать свою 

деятельность:  

1.Формулировать задание;  

2.Определять его цель, прогнозировать результат, планировать алгоритм его выполнения, 

оценивать процесс выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, определять 

критерии оценивания,  оценивать деятельность и  её  результат.  

  

Познавательные УУД  

1класс  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.   

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

4. Пересказывать прочитанный  или прослушанный текст, определять его тему.   

5. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.  

6. Наблюдать и делать    простые выводы под руководством учителя.  

2класс  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.   

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике.  

3. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  

4. Подробно пересказывать прочитанный или прослушанный текст;  составлять простой 

план, подбирать название.  

5. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).   

6. Наблюдать и делать самостоятельно простые выводы.  

7. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  3класс  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем: словарей, энциклопедий, справочников.                                                                                                  

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить    

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу.                                                         

4. Составлять сложный план текста, определять жанр текста.                                                                                     

5. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы, ИКТ.                                                   

6.Самостоятельно делать выводы, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений, в 

том числе с помощью ИКТ.                                                                                                                                          

7. Извлекать информацию,  представленную в разных формах  (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.).  

  

4класс  
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала, прогнозируя результат.  

2.Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

нового материала, сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.   

4. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

5. Использовать  при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.   

6.Самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать  информацию, 

 преобразовывать  её,  представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений, в том 

числе с помощью ИКТ.  

7. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, модели, в том числе с помощью ИКТ.  

  

Коммутативные УУД  

1класс  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Участвовать  в работе пары.  

3. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.   

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

2класс 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

2. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

3. Формулировать свои мысли в устной и оформлять в письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  3класс  

1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки, стараться их объяснить.  

2. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

3. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.   

4. Задавать вопросы, чтобы понять точку зрения другого.   

5. Критично относиться к своему мнению.  

4класс  

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки, аргументировать их.  

2. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), 

разделять ответственность за принятое решение.  

3. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

4. Понимать точку зрения другого.   

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 6.Предвидеть  последствия коллективных решений.  

  

Последовательная работа по проектированию условий и отслеживанию достигнутых 

результатов позволит:   

- учителю повышать профессиональную компетентность в создании 

эффективных условий формирования  у обучающихся УУД;   

- родителю присоединиться к особенностям современного образования;   
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- обучающимся приобретать опыт самооценки и целенаправленного 

саморазвития.  

  

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской 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, 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 причинно- следственные 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 
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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 причинно- следственные 

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 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.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

• использовании учебников в бумажной или электронной форме не только в 

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

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

• осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных 

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

(парной) работы, общеклассной дискуссии;  

• организации  системы  мероприятий  для  формирования 

 контрольно- 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

• эффективного использования средств ИКТ.  

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 
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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 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 гипермедиасообщений;   построение простейших 

моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

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

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников  

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

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

образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.   

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию рассматривается 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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 
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важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  

На базе школы в октябре – апреле проводятся курсы «Подготовка ребенка к школе». 

Данная работа направлена на комплексное развитие ребенка и формирование школьно - 

значимых функций.  

Программа курсовой подготовки является комплексной и включает в себя положения 

по таким важным линиям развития ребёнка-дошкольника, как психофизиологическое 

развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, 

духовнонравственное и интеллектуальное развитие.  

Цель данной программы - подготовка дошкольника к учебной деятельности, 

формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных умений, а также развитие 

личностных качеств.  

Основные задачи программы:  

• укрепление психофизиологического здоровья детей, создание предпосылок к 

духовно-нравственному саморазвитию личности.  

• развитие любознательности, стремления к расширению знаний.  

• развитие инициативности, самостоятельности, активности.  

• формирование и развитие основных познавательных процессов (восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, речь) и умственных действий.  

• формирование приёмов учебно-познавательной деятельности (ориентировка в 

задании; действия, необходимые для его выполнения; самоконтроль).  

• формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом и со сверстниками.  

Программа в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 

взаимосвязь УУД, формируемых на уровне дошкольного образования и в начальной школе.  

  

Предметная 

область  

Планируемые 

результаты дошкольного 

образования   

Планируемые результаты реализации   

Образовательной  программы  (начальная 

школа)  
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Математические  

ступеньки  

  

  

Формирование 

познавательных УУД: 

классификация  

(объединение по 
группам); анализ  

(выделение признака из 

целого объекта); 

сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов); обобщение 

(выделение общего 

признака из ряда 

объектов); синтез 

(объединение в группы 

по одному (двум) 

признакам; сериация  

(установление 

последовательных 

взаимосвязей  

Познавательные УУД (логические):  

• подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;  

• анализ, синтез, сравнение, сериация;  

• классификация  по  заданным 

критериям;  

• установление аналогий; обобщение.  

установление причинно-следственных 

связей;   

• построение рассуждения;  

Познавательные УУД (общеучебные):   

• самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

 использовать общие приёмы 

решения учебных задач   

 Личностные  результаты  

(самоопределение):   

• готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию..   

 Личностные  результаты  

(смыслообразование):  

• мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя).  

Подготовка 

руки к письму и 

чтение   

Формируемые 

УУД:  

 удерживать внимание, 

слушая короткий 

текст, который 

читает  

Коммуникативные УУД (взаимодействие):  

формулировать собственное мнение и 

позицию;  

• задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;   

• строить монологичное высказывание;   
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 взрослый,  или 

рассматривая 

репродукцию;  

• выполнять 

инструкции 

взрослого;  

• по требованию 

взрослого исправлять 

свою ошибку;  

пользоваться книгой;  

• умение строить 

развернутый ответ на 

вопрос;  

• умение пояснять, 

аргументировать 

свой ответ;   

• умение приходить к 

обобщению с опорой 

 на иллюстрации к 

тексту;   

• умение работать в 

паре;   

• умение  коротко 

пересказывать  

главные события 

небольшого текста с 

опорой на систему 

пошаговых вопросов 

или картинный план.  

• вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка;  

• слушать собеседника.  

Познавательные УУД (общеучебные):   

использовать общие приёмы решения задач;  

• ставить и формулировать проблемы;  

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера;  

• осуществлять смысловое чтение;  

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.  

Познавательные УУД (информационные):  

• поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема);  

• сбор  информации  (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными;  

• обработка информации (определение 

основной и второстепенной  

информации);   

• анализ информации; передача 

 информации  (устным, 

письменным, цифровым способами).  

 Личностные  результаты  

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности  (социальная, 

 учебнопознавательная и внешняя).  
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Развивающие 

игры  

Формирование  У 

направленных на:  

• выполнение 

инструкций, 

готовность 

отвечать 

вопросы, 

обсуждать 

взрослым 

возникшую 

проблему, 

поддерживать 

разговор  

• готовность 

выбирать для 

себя род 

 занятий 

предложенных 

на  

УД,  

на 

со  

из  

Личностные результаты:  

   положительное отношение и  

интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности;  

  осознание своих достижений в 

области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

способность к самооценке;  

   уважительное отношение к  

труду, понимание значения и ценности труда;  

   понимание культурно- 

исторической ценности традиций, 

отраженных в предметном мире;   

  чувство прекрасного, 

способность к эстетической оценке 

окружающей среды обитания; 

Регулятивные УУД:  
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 выбор  

• анализировать 

образец: выделять 

и называть детали 

и части , их форму.  

  

  

Формирование  УУД, 

направленных на участие 

в  совместной 

деятельности.  

• организовывать 

свое рабочее место 

в зависимости от 

характера 

выполняемой 

работы, сохранять 

порядок на 

рабочем месте;  

• следовать при 

выполнении 

работы 
инструкциям  

учителя  

  

Осуществление 

действий по образцу, 

понимание указанной 

ошибки и ее 

исправления по 

указанию взрослого.  

  

Контроль своей 

деятельности по 

результату.  

• самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

сохранять порядок на рабочем месте;  

• планировать предстоящую 

практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью;  

• следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или 

представленным в других 

информационных источниках 

различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.;  

• руководствоваться правилами при 

выполнении работы;  

• устанавливать причинно-

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать 

действия для получение необходимых 

результатов;  

• осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической 

работы;  

Познавательные УУД:  

  находить необходимую для 

выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

 анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной 

деятельности;  

   анализировать устройство  

изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей;   

   выполнять учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму;  

 использовать 

знаковосимволические средства для решения 
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задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями;   

Коммуникативные УУД:  

   организовывать под  

руководством учителя совместную работу в  
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  группе: распределять роли, сотрудничать, 

осуществлять взаимопомощь;  

  формулировать собственные 

мнения и идеи, аргументированно их 

излагать;  

  выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной 

работы;  

  в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания;  

  проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы;  

  

  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования.   

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и  

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. 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.  

Преемственность начальной и основной школы обеспечивается формированием у 

младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного 

освоения содержания программы на последующем образовательном уровне.   

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая диагностика на 

этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения по программе, разработанной 

под руководством Н.В. Афанасьевой. Данная диагностика предназначена для комплексной 
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оценки состояния развития ребенка дошкольного возраста в рамках подготовки к школьному 

обучению. Исследование проводится в начале учебного года  учителем начальных классов.   

При переходе обучающихся начальной школы на следующий уровень общего 

образования в конце учебного года проводится диагностика сформированности 

универсальных учебных действий выпускников.  

Диагностика личностных УУД  

Параметры  Методики  

Мотивация  М.Р. Гинзбург «Изучение учебной мотивации»  

Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» (по 

выбору)  

Самооценка  Методика диагностики самооценки «Лесенка» Дембо-Рубинштейн   

Нравственноэтическое 

оценивание  

По Э. Туриелю. Методика «Ситуации», Анкета «Оцени поступок» 

(по выбору)  

Диагностика метапредметных УУД  

Параметры   Методики  

Учебно- познавательный интерес   Г.В. Репкина «Методика оценки уровня 

сформированности компонентов учебной 

деятельности»  Целеполагание/принятие задачи   

Учебные действия   

Действия  контроля  (контроля 

коррекции)  

и  

Действия оценки   

Коммуникативные навыки   Г.А.Цукерман «Методика отслеживания уровня 
коммуникативных навыков у  

учащихся»(экспертная оценка)   

  

В целях обеспечения преемственности на этапе перехода от дошкольного к школьному 

этапу обучения и при переходе на уровень общего образования образования во второй 

четверти 1 класса ( ноябрь) и во второй четверти 4 класса учителем проводится диагностика 

адаптации обучающихся к школе по методике Венгера.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

через комплексные контрольные работы, листы достижений, портфолио, результаты 

внеурочной деятельности.   

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

Согласно ФГОС НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа   №39» выбор сделан в пользу   

учебников (на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту) 
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УМК «Начальная школа ХХI века», издательства   «Вентана Граф». Учебники   обеспечены 

методическими пособиями и программами.   

Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 

изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" с изменениями и дополнениями от:  

- 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 

2015 г.  

- Концепция УМК  «Начальная школа ХХI века»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ 

№ 39»;  

- Положение о рабочей программе  учителя, реализующего федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования  в МОУ  

«СОШ №39» г. Вологды.  

  

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом  

Название программы (наименование, автор, год издания)  

Русский язык   

Программа Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. «Русский 

язык». – М.: Вентана-Граф, 2015.  

  

Литературное чтение  

Программа Л. И. Журова "Обучение грамоте". -  М.:"Вентана-Граф",  

2017;   

Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова "Литературное чтение". -  М.:  

"Вентана-Граф", 2015;  

  

Иностранный 

 язык 

(английский)  

Английский язык с удовольствием 2-4класс – Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. – Обнинск.: Титул, 2013  

Математика  
Программа В.Н.Рудницкая «Математика". -  М.:"Вентана-Граф", 2015;  

  

Окружающий мир  

Программа Н. Ф. Виноградова  "Окружающий мир". Москва.  

"Вентана-Граф", 2015 год;  

  

Технология  Программа Е.А. Лутцева – М.: Вентана-Граф 2015  

Изобразительное 

искусство  

интегрированная программа Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская – М.: 

Вентана-Граф, 2013  

Музыка  Программа Усачева, Л.В. Школяр – М.:Вентана-Граф, 2013  
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Физическая культура  Рабочие программы. А.П. Матвеев – М.: Просвещение, 2012  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Программа комплексного учебного курса «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, 

В.И.  

Власенко, А.В. Поляков из УМК «Алгоритм успеха» - М.:ВентанаГраф, 

2017  

  

  

Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат:  

1. планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.   

Содержание рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении.   

  

 Содержание рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении.   

  

   

  

  

  

 2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

  

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

начального общего образования Вологодской области в части учета региональных и 

этнокультурных особенностей,  Концепции УМК «Начальная школа ХХI века», 

особенностей реализации воспитательной работы МОУ «СОШ № 39» и опыта работы 

образовательных учреждений города Вологды по разработке и реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

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

на ступени начального общего образования  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,  

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа Российской Федерации.   
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.   

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, патриота России и своей малой родины – Вологодской 

области, города Вологды.  

На основе национального воспитательного идеала, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных ФГОС НОО, определены общие задачи воспитания младших 

школьников.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: • 

формирование способности к духовному развитию;  

• укрепление нравственности;  

• формирование основ морали, гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека ;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;   

• развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала  

  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре Вологодской 

области;  

• формирование патриотизма;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование толерантности, основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, предков, своей родословной.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования   
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

усвоение их обучающимися.  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

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

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое 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.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство;  

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества;  

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; - личность 

— саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 
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самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору;  

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие;  

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся   

С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, 

которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания.  

В силу произошедшей переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель произошли существенные изменения в системе отношения 

ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло переживание 

и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, 

происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности в содержании и построении уроков; в 

способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим.   
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла.   

  

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования.  

  

    Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.   

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

1. ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;   

2. элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

3. первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

4. опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

5. опыт социальной и межкультурной  коммуникации;  

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

товарища.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  



 

107  

1. 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;   

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   

3. уважительное отношение к российским религиям;  

4. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

5. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

6. почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

7. знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.   

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

1. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;   

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

3. элементарные представления о различных профессиях;  

4. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

5. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

6. первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;   

7. потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

8. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни:  

1. ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

2. элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

3. первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

4. первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

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

здоровье человека.  

 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание):  

1. ценностное отношение к природе;  

2. первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

3. элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;   
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4. первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;   

5. личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

1. первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

2. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

3. элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

4. первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

5. первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

6. первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

7. мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

В результате реализации Программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые  

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 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 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, об устройстве общества, о 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 (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде 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) социальным деятелем, 
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гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде.   

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. Такой выход для ученика 

начальной школы 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 

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

обществу и т.д.   

  

Уровень  Особенности возрастной категории.  Действия педагога  

1 

уровень  

(1 класс)  

Приобретение школьником 

социальных знаний. Восприимчивость 

к новому социальному знанию, 

стремление понять новую  школьную 

реальность.  

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию,  

создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность 

по самовоспитанию (самоизменению).  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности).  
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2 

уровень  

  

  

  

  

(2-3 класс)        

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества.        

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников 

друг с другом.  

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не  

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а 

вовторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы.  

3 

уровень  

  

(4 класс) Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Потребность в самореализации, в 

общественном признании, в  

желаниями проявить и реализовать 

свои потенциальные возможности, 

готовность приобрести для этого 

новые необходимые личностные 

качества и способности.  

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов.  

  

  

  

    Для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны.  

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности систем.  

  

        2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися    

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных  
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дисциплин);  

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и         

значением государственных праздников России, города Вологды и Вологодской области;  

• (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

При реализации патриотического и гражданского воспитания используются материалы Книги 

Памяти Вологодской области (научный редактор В.В. Судаков) для организации проектной и 

исследовательской деятельности с младшими школьниками  

  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России);  

• получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных российских религий (через содержание инвариантных учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также 

вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору:  «Основы 

духовнонравственной культуры народов России»,  кружок «Азбука истоков».  

• ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 
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богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

• узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

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

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой  

деятельности;  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  



  

113  

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); участие 

в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;   

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);  

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха;  

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений);  

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями;  

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями).  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
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• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов);  

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).  

  

2.3.6. Содержание деятельности   по реализации Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется 

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

практик с помощью следующих инструментов.  

        УМК «Начальная школа ХХI века»    

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Начальная школа ХХI века», реализуемый в  
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образовательном процессе, имеет достаточные  возможности для достижения поставленных 

целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, коммуникативного и 

принципа творческой активности.    

УМК «Начальная школа ХХI века» создан на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

В содержание системы учебников «Начальная школа ХХI века»  заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся – в комплексе учебников «Начальная школа ХХI века» 

реализуется различными средствами:  

• отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Начальная школа ХХI века» в детях воспитывается уважительное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

• тематика уроков литературного чтения  и внеурочной деятельности касается  проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных 

поступков героев художественных произведений.  Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народа, осознание вклада 

национальных культур народов России в создание и развитие общей культуры российского 

общества.   

• программа «Окружающий мир» определяет основной целью обучения предмету 

Окружающий мир в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать 

у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В 

данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся, в том числе, экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания, нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества.  

Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании 

ученикам самого себя, своего «Я».   

  Благодаря возможностям УМК «Начальная школа ХХI века» духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной 

жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина.  

  

Модульный курс Основы религиозных культур и светской этики реализуется в 4-х 

классах через предмет  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» включающего в себя 6 модулей: основы православной культуры, основы 
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исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики.  Модуль для изучения выбирается 

обучающимися и их родителями (законными представителями).  

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на ступени 

начального общего образования  направлено на достижение следующих целей:  

- развитие  представлений  младших  школьников  о  значении 

 норм  морали,  

общечеловеческих ценностей в жизни людей;  

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе;  

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

Предмет  «Истоки»         

Изучение Истоков на ступени начального общего образования направлено на:  

- приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовным ценностям и приобретение 

первого опыта целостного и системного восприятия внутреннего мира человека;  

- приобщение посредством совместной деятельности обучающегося и его семьи, 

направляемой учителем, к первым размышлениям об истоках духовности и 

нравственности в человек;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности;  

  

- формирование навыков сотрудничества;  

- умения ориентироваться в современной социокультурной среде, отечественном  

духовном и культурном наследии; понимания духовно-нравственного смысла 

важнейших видов человеческой деятельности.  

Реализуя потенциал предмета «Истоки»,  учитель может помочь младшим 

школьникам: увидеть логику жизни, логику поступков, логику взаимоотношений;  

- раскрыть в любом материальном объекте несколько смыслов (практический, духовный, 

эстетический, традиционный и т.д.);  

- увидеть связь происходящего с ними и вокруг них сегодня, с традициями предков, 

отыскать в них ответы на свои вопросы, обрести опору в трудных жизненных (и 

школьных) ситуациях; осознать свои возможности, свои внутренние и внешние ресурсы, 

реализовывать их; - создавать условия, при которых ребёнок вместе с приобретением 

знаний о мире, обществе, традициях предков, пробовал бы соотносить с изучаемым, 

обсуждаемым на уроке, свой опыт, свои цели, свои планы, обретая жизнеутверждающие, 

мотивирующие к саморазвитию и самосовершенствованию, повышающие возможность 

видения своего позитивного потенциала и позитивного потенциала окружающего мира, 

ценностные ориентиры.   

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера.   

Во внеурочной деятельности   используются  возможности школы и  возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, 

физической культуры и спорта города.  
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          Используемые  во внеурочной работе по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников  

• виды деятельности:  

- игровая деятельность,  

- познавательная деятельность,  

- проблемно-ценностное общение,  

- досуговое общение,  

- художественное творчество,  

- социальное творчество,  

- трудовая деятельность,  

- спортивно-оздоровительная деятельность, - и др.  

• формы деятельности:  

- кружки и объединения по интересам (по направлениям развития личности);  

- традиционные школьные дела;    

- классные часы, классные собрания, беседы, часы общения;  

- школьные проекты;  

- семейные праздники;  

- соревнования, эстафеты;  

- викторины;  

- олимпиады;  

- туристические походы;  

- наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей;  

- культпоходы в театры, музеи, на выставки с последующим обсуждением;   

- просмотр и обсуждение кинофильмов;  

- экскурсии и путешествия по историческим и памятным местам города, области, 

России;   

- творческие конкурсы, конкурсные программы, фестивали (литературные, 

художественные, музыкальные и т.д.);  

- выставки детского творчества;  

- акции (трудовые, патриотические, экологические);   

- праздники (календарные, школьные, семейные и т.д.);  

- вечера (общения, отдыха, юмора и т.д.);  

- уроки мужества;  

- участие в сюжетно-ролевых играх и конкурсах, гражданского и 

историкопатриотического содержания;   

- торжественные сборы, линейки;   

- ученические конференции;  

- знакомство с  материалами школьного музея;  

- встречи с интересными людьми школы (педагогами, выпускниками), города и 

области (ветеранами, писателями, музыкантами, актёрами, спортсменами);  

- День рождения школы,  День здоровья и т.д.;  

- игры (сюжетно-ролевые, ситуационно-ролевые, интеллектуальные и т.д.);  
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- игровые программы;  

- концерты (тематические, отчётные и т.д.)  позволяют младшим школьника 

приобретать позитивный, эмоционально-окрашенный опыт участия в традиционных 

внеклассных мероприятиях и коллективных творческих делах.      

    

Календарь традиционных школьных дел и праздников.  

  

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  Праздник «День знаний», поздравление ветеранов  педагогического 

труда, работников УО; праздник посвящения в ученики. Конкурс 

«За безопасность дорожного движения».  

Октябрь  Праздник осени; конкурс чтецов; День Пожилого человека,  День 

учителя. Церемония приведения к торжественному обещанию 

обучающихся военно-спортивных классов.  

Ноябрь  День народного единства; День здоровья.   

Декабрь  День матери,  Новогодний праздник.   

Январь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Февраль  День рождения школы - 5 февраля - Презентация профессии 

офицеров - День защитника Отечества; Вахта памяти; Зарница; 

конкурс рисунков на противопожарную тематику.  

Март  Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну.  

Апрель  Акция «Чистота вокруг нас». Всемирный День Здоровья. Школьный 

Фестиваль детского творчества «Юные таланты Отчизны»  

Май  День Победы; До свидания, школа.  

  

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий.  

  

     1 класс  

№  Формы  Мероприятия  

1  Беседы  Праздник «День Знаний», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда 

пригодиться», «Твое здоровье».   

2  Участие в подготовке и 

проведении мероприятий.  

Праздник «День Знаний», праздник посвящения в 

ученики, День Учителя,  День матери, 8 Марта, 

«День рождения школы (5 февраля)», День Победы, 

Последний звонок.  

3  Классные часы.  «Что значит - быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец», «Как избежать конфликта с 

одноклассником».  
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4  Спортивные соревнования  «Весёлые старты, «А, ну - ка, мальчики», «А, ну - ка, 

девочки», мероприятия во Всемирный День Здоровья 

(7 апреля).  

5  Сюжетно-ролевые игры  Новогодний праздник, «Кто в доме хозяйка», 

«Переходим дорогу»  

6  Проектная деятельность  «Наша дача»; «Карнавальный костюм»;  

«Мастерица — рукодельница»; «Мой прадед»; «Мои 

достижения».  

7  Участие в конкурсах.  Конкурс чтецов, «Осторожно, дорога!», Школьный 

Фестиваль детского творчества «Юные таланты 

Отчизны».  

  

  2 – 3  класс  

№  Формы   Мероприятия  

1  Беседы   Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду».  

2  Участие в подготовке 

проведении мероприятий.  

и   «Масленица»; «Милая мама», «День рождения 

школы (5 февраля)», День Победы, акция «Чистота 

вокруг нас».  

3  Классные часы   «Все мы разные, но все мы равные», «С детства 

дружбой дорожи»,  «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Мой родной край», «Моя  любимая 

книга», Уроки мужества ко Дню Победы.  

4  Спортивные соревнования   «Весёлые старты», «Быстрые, ловкие, смелые», 

мероприятия во Всемирный День Здоровья (7 

апреля).  

5  Сюжетно-ролевые игры  «Кто в доме хозяйка», «Переходим дорогу»  

6  Проектная деятельность  «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья»,  

«Православная семья»; «Что такое - 

Конституция?»  

7  Участие в конкурсах.  Конкурс чтецов; «Осторожно, дети!» Школьный  

Фестиваль детского творчества «Юные таланты 

Отчизны», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс песен «Салют, Победа!»  

8  Учебно-исследовательские 

конференции.  

«Краеведческая конференция», «Мир моих 

увлечений».  Познаём мир вместе».  

   

  

  4  класс  

№  Формы   Мероприятия  



 

120  

1  Беседы   «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто», «Мир человеческих чувств»,  «Для чего 

нужна религия», «Россия - Родина моя!»  

2  Участие в подготовке 

проведении мероприятий.  

и  День Матери, День Защитника Отечества, 8 

Марта,  День рождения школы (5 февраля), акция 

«Чистота вокруг нас»,  День Победы.  

3  Классные часы   «А гражданином быть обязан», «Край любимый, 

край родной»,  «По страницам истории  

Отечества», «Мой любимый  литературный герой», 

«Труд и воспитание характера», «Что значит - 

быть полезным людям?», «Уроки мужества» ко  

Дню Победы; «Моя семья: традиции и праздники».  

4  Спортивные соревнования   «Весёлые старты», «Светофорик», соревнования по 

баскетболу, мероприятия во Всемирный День 

Здоровья (7 апреля).  

5  Сюжетно-ролевые игры   «Моя будущая профессия».  

6  Проектная деятельность   «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», «Кулинарные рецепты нашей семьи», 

«Мой прадед»  

7  Участие в конкурсах.   Конкурс чтецов, Школьный Фестиваль детского 

творчества «Юные таланты Отчизны», «Береги 

здоровье», «Что мы умеем: делаем новогодние 

игрушки».  

8  Учебно-исследовательские 

конференции.  

 «Краеведческая конференция», «Мир моих 

увлечений», «Познаём мир вместе».  

  

  

Средовое проектирование.  

      Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. Эта среда позволяет учащимся:   

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные фойе и коридоры, стендов); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы 

(оформление территорий около здания школы); ценности здорового образа жизни (наличие 

спортивного зала.);   

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие актового зала для проведения школьных праздников, культурных событий).   

     Проектная деятельность  

 Сообщения-презентации:  

  «Правила поведения, отраженные в народных сказках»;   

  «Чему учат пословицы и поговорки».  
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Презентации:  

  «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет»;  

  «История религиозного праздника» (по выбору);   

«Герои Отечественных войн России».  

     Праздники и вечера развлечений  

  «Россия — Родина моя»;  

  «Праздник Победы — праздник со слезами на глазах»;  

  «Масленица»;  

  «Что такое хорошо и что такое плохо?»;   

«Народные ремесла родного края».  

    Выставки, конкурсы, презентации  

Выставки:  

  «Москва — столица»;  

  «Герои ВОв — жители нашего города»;  

  «Герои труда рядом с нами».  Конкурсы:  

  «Угощаем национальными блюдами» (коллективная работа школьников и родителей);  

  «Что мы умеем: делаем новогодние игрушки».   

 Презентации:  

  «Наша школьная жизнь»;   

«Мы любим свой город».  

«Мы гордимся своей школй»  

     Круглые столы и диспуты  

  «Как избежать конфликта с одноклассником»;  

  «Моя семья: традиции и праздники».    

  

2.3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

    

2.3.7.1 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)        

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один  из  важнейших  компонентов,  формирующих  нравственный 

 уклад  жизни обучающегося.   

      В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на 

предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует 

переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей 

стране в советский период ее истории.   
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании».  

Работа школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должна быть основана на следующих  принципах:  

1. совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

2. педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

3. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

4. содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 5. опора на 

положительный опыт семейного воспитания.  

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся проходит в следующих 

направлениях:  

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

зимний спортивный праздник, концерты и т.п.).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности Общешкольного 

родительского комитета, родительских комитетов классных коллективов учащихся и т.п.  

В школе традиционно в зимние месяцы проводится спортивный праздник «Мама, папа 

и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 

учеников.    

2.3.7.2.  План  работы образовательного учреждения с семьей по духовнонравственному 

воспитанию и развитию младших школьников  

  

       Родительские собрания по параллелям:  

• «Нравственное воспитание младшего школьника»;  

• «Психология семейных отношений и их влияние на становление личности 

ребенка»;  

• «Семья и религия: воспитание толерантности». Общешкольные родительские 

конференции:   

• «Воспитание доброты: опыт семьи»; • «Проблемы неблагополучных семей»;  
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Обмен опытом, круглые столы:  

• круглый стол «Воспитательный опыт пап»;  

• круглый стол «Почему дети бывают эгоистами».  

Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений):  

• фотовыставка «Труд младшего школьника в семье»;  

• выставка «Как мы растем»;  

• выставка «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя»;  

• классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, 

информация для родителей. Консультации для родителей  

 Консультации врача, директора школы, администрации и учителей по актуальным вопросам 

семейного воспитания.  

2.3.7.3   Взаимодействие школы с традиционными,  общественными организациями и 

объединениями      Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации 

в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной Программы.   

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

• участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений Программы;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников, экскурсии по городу;  

• участие обучающихся, родителей в конкурсах различного уровня по 

духовнонравственному развитию:  

- городской конкурс чтецов,   

- городской конкурс «По земле Вологодской»,  

- акция «Подарок солдату»,  

- городской конкурс «Напиши письмо Деду Морозу».  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами – учреждениями 

культуры, физической культуры и спорта, науки и образования:  

• учреждениями дополнительного образования в микрорайоне школы – детский клуб 

«Росинка»,  ШТНК.   

организация мероприятий для школьников в дни каникул;  

- занятость обучающихся в кружках, секциях, праздников на базе учреждений ДОД.  

• учреждениями дополнительного образования города (на договорной основе занятия на 

базе школы ведут педагоги УДОД): - УДОД «Детская  школа искусств»  п. Лоста   

- СДЮШОР №1  (баскетбол);  

• другими учреждениями (заключаются договоры на однократное посещение и посещение 

по абонементу): - областная  детская  библиотека  

- театры города: Театр для детей и молодёжи, Драматический, кукольный театр 

«Теремок»   

- Вологодская картинная галерея, Дом Корбакова  
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- музеи города и области: историко-архитектурный краеведческий  музейзаповедник, 

музей кружева, музей пожарного дела, музей в п.Можайское, историко-

архитектурный музей в д. Семёнково и др.  

- кинотеатры города: «Салют», «Ленком».  

- Областная  детская  филармония  

Ученики начальной школы активно посещают учреждения дополнительного 

образования города: спортивные, музыкальные, художественные школы и их филиалы, центр 

«Мезон».  

  

  

  

 2.3.8. Диагностика результатов духовно-нравственного развития   

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.    

 1 класс    

Выявление некоторых ценностных характеристик личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми   

- Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника.  

 2 - 3 класс    

Изучение особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе.   

- Анкета «Отношение обучающихся к школе, себе и другим»  

 4 класс    

Изучения самооценки детей  младшего школьного возраста   

Методика «Оцени себя»  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

  

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень 

актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и 

привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического 

и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.   
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Для сохранения, здоровья человека, жизни на нашей планете необходима 

благоприятная окружающая среда. В Концепции экологического образования под 

экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью  

Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:   

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в  



 

 

• Российской Федерации»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями и изменениями);   

• СанПиН, 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

• Концепция непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения 

Вологодской области в интересах устойчивого развития региона до 2020 года (Постановление 

Правительства Вологодской области от 06.12.2011 № 1514);   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;   

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);   

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);    

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11- 

13 от 20.02.1999);   

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от  28.03.2002);   

• Концепция УМК «Начальная школа ХХI  века».   

   

2.4.1. Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни   

Цель программы: формирование экологической культуры, ценностных установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и социального 

здоровья обучающихся, приобретение опыта здорового и безопасного образа жизни.   

Задачи:   

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;   

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;   

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;   

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;   

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;   

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 



 

 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;   

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

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  

азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

  

2.4.2. Принципы программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы:  

Принцип сознательности— нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.   

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества.  

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм  привлечения органов чувств человека к процессу познания.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала.   

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!).  

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости.  

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой.  

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.   

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха.  

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 



 

 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.   

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений 

и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения.  

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.  

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые  
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технологии и др.).  

Принцип формирования ответственности у обучающихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей, экологическое состояние окружающей среды.  

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать обучающихся 

применять свои знания по формированию экологической культуры, сохранению и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как 

источник знаний, но и как место их практического применения.   

  

2.4.3. Направления деятельности образовательного учреждения по созданию условий 

для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Системная работа на ступени начального общего образования по созданию условий 

для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся может быть организована по следующим направлениям:  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  
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Направление  Содержание  Урочная деятельность  Внеурочная деятельность  

1.Здоровье сберегающая 

инфраструктура 

образовательного учреждения 

включает:  

  

- соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим  нормам, 

 нормам  пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся,   

организацию качественного горячего питания 

учащихся оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие помещений для медицинского 

персонала;  

- наличие необходимого и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинские 

работники).  

    

2.Рациональная организация 
учебной и  
внеучебной деятельности 

обучающихся.  

  

- соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях);  

- использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  
- строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, в том 
числе  

компьютеров и аудиовизуальных средств;  
- индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности).  

Соблюдение 

режимных моментов в 

рамках учебного дня; 
3 часа физической 

культуры в неделю; 
Обучение по УМК  

«Начальная школа ХХI 

века»;  

  

Соблюдение режимных 
моментов на ГПД и при 
организации  

внеурочной деятельности  
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3.Эффективная организация 

физкультурнооздоровительной 

работы.  

  

- полноценная и эффективная работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  
- рациональная организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

организация часа активных движений (динамической 

паузы) между 2-м и 3-м уроками;  

-..организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих  

Динамические паузы в 1 

классах  

Физкультминутки  

Гимнастика для глаз  

  

Дни здоровья  

Кросс «Золотая осень» 

«Весёлые старты» 

«Олимпийские игры»  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

«Зимние забавы»  

«Лыжня здоровья»  

Циклы классных часов и бесед  

 

 эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; - 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад,  

походов и т. п.)  

 Спортивные конкурсы  

Участие  в  российских 

спортивных  акциях  - 

 «Кросс наций», «Лыжня 

здоровья»  

Всесторонняя демонстрация 

достижений обучающихся 

занятиями физкультурой и 

спортом.  

4.Реализация 

дополнительных 
образовательных  

программ   

  

- внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.  

интеграция  в 

 базовые 

образовательные  

дисциплины   

  

 Часы здоровья  

Кружок «Игры народов мира»  

Кружок «Спортивные игры»  

Секция по баскетболу 

Танцевальный кружок  

Кружок «Игровая терапия» 
Кружок «Все цвета, кроме 

чёрного»  
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5.Просветительская  

работа с родителями   

  

- лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на  

здоровье детей и т. п.;  

- ознакомление родителей с научно-методической 

литературой;  

- организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных мероприятий.  

  Лекторий для родителей в рамках 

родительских собраний.  

Спортивные  семейные 

праздники.  

Клуб выходного дня.  

Спортивные соревнования.  

Дни здоровья.  
Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворённости 
организацией учебного процесса, 

в том числе вопросы охраны  

здоровья и режима дня;  
 Индивидуальные 

 консультации педагогов  

6. Совместная 

деятельность 

образовательного 

учреждения  и 

общественности по 

формированию 

экологической 

культуры, здорового и  

 - организация  работы  с социальными партнёрами   

  

                  Отдел по борьбе с наркотиками  

                  Областная картинная галерея  

                  Областной краеведческий музей  

                  Вологодская областная филармония  

                  Центр дополнительного образования  

                  Театр для детей и молодёжи  

                  Областная детская библиотека  

                  Центр традиционной народной культуры  
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безопасного образа  

жизни   

                        Драматический театр   

                        Областная юношеская библиотека   

                         Вологодский госуд арственный       

                         педагогический колледж   

                         Детский клуб «Росинка»   

                         Туристическая компания «Спутник»   

                         Театр кукол   

                         Дворец творчества детей и молод ёжи   

                         Духовно - просветительский центр «Северная    

                         Фиваида»   

                         Област ной центр детского и юношеского            
                         туризма и экскурсий   
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2.4.4. Модель системы формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся  

  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Когнитивный (знаниевый) компонент  

Формирование представления:  

- об основах экологической культуры на примере экологически целесообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- 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; - 

с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

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

- о рациональной организации режима дня, учёбы  и отдыха, двигательной активности.  

Ценностно-смысловой компонент Создание 

условий для формирования:   

- желания заботиться о своём здоровье (заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

- готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- установок на использование здорового питания;  

- потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- готовности к осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

- потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития; - познавательного интереса и 

бережного отношения к природе.  

Деятельностный компонент:  

Формирование умений:   

- выполнять правила личной гигиены;  

- составлять, анализировать и контролировать (соблюдать) свой режим дня; - безопасного 

поведения в окружающей среде и элементарных навыков поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях;  

- навыков позитивного общения;  
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- организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий  с учётом индивидуальных особенностей.  

2.4.5. Содержание деятельности  по реализации Программы формирования 

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни. 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы  условия для сбережения здоровья обучающихся.   

Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды.    

Питание осуществляется по графику. Большое внимание в школе уделяется качественной 

организации горячего питания. Технологический процесс приготовления пищи соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание обучающихся разнообразно, 

соответствует возрастным потребностям. Все ученики начальной школы обеспечиваются 

порционным питьевым молоком в рамках реализации регионального проекта «Школьное 

молоко».  

Для проведения уроков физической культуры и реализации спортивных и 

физкультурных программ во внеурочное время в школе имеется   спортивный зал,   оснащённый  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.    

 Функционирует медицинский  кабинет.  

Для осуществления сопровождения обучающихся создан  кабинет  педагога-психолога. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Режим образовательного процесса  

Образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки в режиме пятидневной учебной недели.   

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования в 1-х 

классах составляет 33 недели, во 2-4-х классах – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине 3-й четверти учебного года.  

Обучение 1-4-х классов осуществляется в I смену.   

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут.    

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 1-й четверти учебного года – 3 

урока в день по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 урока в день по 35 минут каждый, в 3-4й 

четвертях – 4 урока в день по 40 минут каждый.   

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены 

– по 20 минут каждая.  
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 В течение 1 четверти учебного года в 1-х классах после 2 урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью 50 минут.   

Обучение первоклассников проводится без балльного оценивания знаний и без домашних 

заданий.  

Возможности реализации компонентов Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами УМК «Начальная школа 21 

века»  

Для образовательной системы «УМК «Начальная школа ХХI века», который реализует 

основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной 

продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации.  

УМК «Начальная школа ХХI века» реализует в образовательном процессе и право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а 

также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический 

фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников 

«Для тех, кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка» и др.).   

Реализация каждого из компонентов Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни возможна в частности средствами программы 

Н.Ф. Виноградовой  «Окружающий мир».  

Предлагаемая программа определяет основной целью обучения предмету Окружающий 

мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 

применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся в то числе экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания, нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества.  

Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда 

на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 

самого себя, своего «Я».   

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших 

школьников.  

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится 

к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. В том числе:  
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- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; - 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. В том числе:  

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;   

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач, в том числе:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах 

и объектах;  

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;   

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности.  

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности 

ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных 

взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, 

формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 

решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 

природной и социальной среде.  

В основе построения курса лежат принципы интеграции, экологизации, 

педоцентрический,  краеведческий.  

  Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений – имеет особое значение для эффективности реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Интеграция затрагивает не 

только общий подход к отбору содержания в системе «человекприрода-общество», но и более 

частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», 

«человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается 

представленностью знаний из различных предметных областей, в том числе – 

природоведческие, гигиенические, психологические.  

В программе Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир» представлены следующие, 

значимые для реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, ведущие содержательные линии:  

- Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 
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необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации.  Темы: 

«Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс);  

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» 

(4 класс).  

- Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.  

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс).  

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу.  

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс).  

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

  Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в 

разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 

класс).  

Реализация каждого из компонентов Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни возможна также средствами программы М.П. 

Матвеева  «Физическая культура».  

Целью школьного физического воспитания данная программа определяет формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности  

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

овладение школой движений;  

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических  

(координационных и кондиционных) способностей;  

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни;  
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- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

активности.  

  Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью.  

  В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования программа А.П. Матвеева  «Физическая культура» 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

В программе Матвеева     «Физическая культура» представлены следующие, значимые 

для реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, ведущие содержательные линии:  

- знания о физической культуре: физическая культура, из истории физической культуры, 

физические упражнения;  

- способы физкультурной деятельности: самостоятельные занятия, самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;  

- самостоятельные игры и развлечения: организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах);  

- физическое совершенствование: физкультурно-оздоровительная деятельность, 

спортивнооздоровительная деятельность.  

  

Соблюдение требований к использованию технических средств обучения  

Использование компьютерной и проекционной техники в образовательном процессе 

предполагает выполнение требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.   

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения:  

Классы  

  

  

Непрерывная длительность (мин.), не более  

Просмотр  статичес- 

ких изображений 

на учебных  
досках и экранах 

отраженного 

свечения  

Просмотр 

телепере- 

дач  

Просмотр 

динамичес-  
ких изобра- 

жений на  

учебных  
досках и 

экранах 

отраженно- го 

свечения  

Работа с 

изображе-  
нием на инди-  

видуальном мониторе  
компьютера и 

клавиатурой  

Прослушива- 

ние  
аудиозаписи  

Прослушива- 

ние  
аудиозаписи в 

наушниках  

1—2  10  15  15  15  20  10  

3 — 4  15  20  20  15  20  15  
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Проведение комплексов упражнений для профилактики утомления глаз, а в течение урока – 

физических упражнений для профилактики общего утомления после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой.  

   

Работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей:  

• анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости организацией учебного 

процесса, в том числе вопросы охраны здоровья и режима дня;  

• индивидуальные консультации педагогов по вопросам психологопедагогического 

сопровождения;   

• проведение тематических родительских собраний, направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни   

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

• создание информационных стендов детского здоровья, в доступной для родителей 

форме и т.п.   

  

  

Мероприятия   Темы  рекомендуемых мероприятий  

Родительские собрания    «Адаптация первоклассника в школе»,  

 «Режим дня школьника»;  

«Как правильно организовать выполнение домашних заданий»  

 «Вредные привычки»   

 «О готовности детей к переходу в среднее звено»  

 «Безопасное поведение на дороге»  

Обмен опытом   «Здоровье детей в руках родителей» (встречи с медицинским 

работником), «Поведение родителей на дорогах – основа безопасности 

детей» (встречи с инспектором ГИБДД)  

Консультации   Вопросы роста и развития ребёнка, его здоровья, факторы, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 
Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 

научно-методической литературой по формированию у ребёнка 

здорового образа жизни;  

Спортивнооздоровительные 

экологические мероприятия 

с детьми  

и  Соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, походы, конкурсы 

и др.  

Проекты с детьми   «Мой безопасный маршрут в школу», «Берегите птиц!» и др.  

Информационное поле для 

родителей   

 Информационный стенд, классные уголки: выставки детских рисунков, 

сочинений, творческих работ, сайт школы.  
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2.4.6. Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни:  

- сформированность у обучающихся первоначальных представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- сформированность умения обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

- сформированность умения выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформированность представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

- сформированность представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

- сформированность представлений с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

- сформированность представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

- сформированность элементарных навыков эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформированность навыков позитивного коммуникативного общения;  

- сформированность первоначальных представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

- сформированность потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

2.4.7. Оценка эффективности реализации  Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур:  

- анкетирование родителей   

- наблюдение  

- собеседование с обучающимися  

- результаты медицинских осмотров  

- динамика участия в массовых спортивных акциях и соревнованиях - выявление динамики 

сезонных заболеваний - динамики школьного травматизма и т.д.  

№  

п/п  

Критерии  оценки  

эффективности  

Методы   Сроки  
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1  Определение уровня 

экологической воспитанности 

обучающихся  4 класса   

  

Анкета 

Методика 

состояния 

экологической 

обучающихся»  

«Диагностика и 

 развития 

культуры 

(авт.Е.Ю.  

май  



 

 

    Ногтева). Методика 
«Диагностика уровня  

экологической культуры  

личности» ( авт.Кашлева 

С.С. ) По выбору.   

  

2   Наличие здоровьесберегающего 

образовательного пространства:   

- отсутствие перегрузок;   

- выполнение 

 санитарногигиенических 

нормативов;   

- использование   

здоровьесберегающих  

технологий в  образовательном  

процессе;   

Наблюдение,  посещение 

уроков, мероприятий   

  

В   течение  

 учебного  года   

(посещение уроков по плану)   

3   Психолого-педагогические  

факторы (психологический   

климат в классах)   

Социометрия   По запросу   

4   Адаптация   обучающихся  к 

школе   
Методика «Адаптация» 

Венгера   
Во второй четверти 1 класса (ноябрь)  
Во второй четверти 4 класса.    

5   Физическое воспитание и 

двигательная активность 

обучающихся.    

Анализ показателей 

участия в мероприятиях.    

Анализ посещаемости 

спортивных секций и 

кружков.   

   

Конец года    

6   Удовлетворенность родителей 

эффективностью реализации 

программы   

Анкета   В третьей четверти  4 класса   

7   Динамика   школьного   и 

дорожно-транспортного 

травматизма    

Анализ   Конец года   

2.5. Программа коррекционной работы   

Основой для разработки Программы коррекционной работы являются следующие 

нормативные документы:   

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с 

дополнениями и изменениями);   

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года     № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



 

 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

  

Концептуальные положения УМК «Начальная школа ХХI века» реализующего фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия).   

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В числе 

этих проблем:   

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;   

• низкая познавательная и учебная мотивации;   

• негативные тенденции личностного развития;    

• коммуникативные проблемы;   

• эмоциональные нарушения поведения;  • дезадаптация в школе; неуспеваемость и др.    

     2.5.1. Цели и задачи Программы коррекционной работы   

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформирована для 

контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в МОУ «СОШ №39».  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.   

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.   

Цель программы   

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:   

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;    

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;   

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);   

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  Задачи программы   

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации;   

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;   

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой этих 

особенностей и степенью их выраженности;   

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;   



 

 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлениями 

дезадаптации к обучению в школе;   

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; формирование у всех участников 

образовательного процесса толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ.   

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными  
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возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; формирование у всех 

участников образовательного процесса толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ.  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

  

2.5.2. Принципы реализации 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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 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)  психическом 

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные  

  

2.5.3. Основные направления коррекционной работы   
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работникам.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; (педагога психолога, социального педагога, логопеда)  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; уровня речевого развития.  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая 

работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями;  
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Диагностическое направление  

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.   

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

 Виды и формы 

деятельности, 

Мероприятия  

Сроки  

  

Ответственные  

Медицинская диагностика   

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического 

психического 

здоровья детей  

и  Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

 

   руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 Логопед  

  

Психолого-педагогическаядиагностика   

Первичная 

диагностика  для 

выявления группы 

«риска»  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование;  

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель,   

Психолог  
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Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить резервные 

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

октябрь  Учитель  

Социально – педагогическаядиагностика   

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоциональноволево

й  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам  

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.   

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

   

Сентябр

ь  

- 

октябрь  

  

Классный 

руководитель  

Учительпредметни

к  

Социальный 

педагог  

  
                                     Коррекционно - развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Задачи 

(направления) 

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

(периодичность 

в течение года  

Ответственные  

  

Психолого-педагогическая работа  
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

Планы, 

программы  

  

Разработать:  

индивидуальную 

программу по 

предмету;  

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов;  

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса;  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

октябрь  Учительпредметник, 

классный 

руководитель.  
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Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 10.10  

  

  

10.10-15.05  

Педагогпсихолог  

  

                  Профилактическая  работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

  

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс.  

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни.  

  

В течение года  

Медицинский 

работник   

                                                    Консультативное направление  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся  

Задачи (направления) 

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

(периодичност

ь в течение 

года  

Ответственны

е  

  

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

инклюзивного 

образования  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.   

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель 

директора по  

УВР  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.   

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по  

УВР  

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психологофизиологическ

им особенностям  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.   

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями   

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по  

УВР  
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детей      

  
                                 Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

(периодичност

ь в течение 

года)  

Ответственные  

  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам   

  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивног

о 

образования   

Информационны

е мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты  

ПМПК  

Заместител

ь директора 

по УВР  

другие 

организаци

и  

Психологопедагогическо

е просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей   

Организация 

методически

х 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивног

о 

образования   

Информационны

е мероприятия  

 По 

отдельному 

плану-графику  

  

  

  

Специалисты  

ПМПК  

Заместител

ь директора 

по УВР  

другие 

организаци

и  

  

 2.5.4 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (обучение детей-инвалидов, индивидуальное обучение на дому).   

1. Специальные коррекционные классы общеобразовательных школ — форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.   
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Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы и индивидуальных программ обучения. Система заданий комплектов предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном 

для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, 

снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.   

2. Индивидуальное обучение  на дому – вариант обучения детей, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.   

3. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (не менее 3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в к специальном лассном журнале  так 

же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) 

занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку).   

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.   

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для 

коррекционных занятий может быть разработан в школе  на основе УМК «Начальная школа 21 

века»  

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт 

медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

медицинских работников (дефектолога, логопеда).  

4. Логопедические индивидуальные и групповые занятия   

 Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими нарушения речи, 

специфические нарушения навыков письма и чтения.  

Предполагаемые направления коррекционной работы:  

-Совершенствование движений и сенсомоторного развития.  

*Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. *Развитие 

артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности.  

*Развитие зрительного восприятия и узнавания.  

*Развитие зрительной памяти и внимания.  

*Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина).  

*Развитие пространственных представлений и ориентации. *Развитие 

представлений о времени.  

*Развитие слухового внимания и памяти.  
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*Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.   -

Развитие различных видов мышления.  

*Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

*Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

   -Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям).  

  -Развитие речи.  

*Развитие фонематических процессов.  

*Постановка и автоматизация дефектных звуков.  

*Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи.  

*Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания.  

5.Психологические индивидуальные и групповые занятия.  

 Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 

психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения.  

1.  Экспресс-диагностика 

уровня школьной адаптации 

в 1-4 кл., выявление детей 

«группы риска» школьной 

дезадаптации на раннем 

этапе обучения.  

Методика Венгер  

  

Ноябрь-март  

  

Списки детей 

«группы риска» 

дезадапт.  

2.  Углубленная диагностика 

причин школьной 

дезадаптации у 

первоклассников «группы 

риска»   

Карта Стотта  

  

Февраль  

  

Рекоменда ции 

педагогам  

3.  Анкетирование с целью 

изучения отношения детей и 

их родителей к условиям 

обучения в школе  

Анкета для родителей  

первоклассников  

  

Декабрь  Отчет по итогам 

опроса  
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4.  Стартовая диагностика 

универсальных учебных 

действий первоклассников в 

ходе реализации ФГОС НОО:   

• Коммуникативные  УД  

(методика Цукерман);  

• Регулятивные УД 

(методика  

Репкиной);       

• «Кодирование» 

Панасюка;  •  Школьная 

мотивация  

(методика Лускановой);  

Программа стартовой  

диагностики УУД  

  

Ноябрь- 

декабрь  

  

Февральмарт  

Отчеты по 

итогам 

стартовой 

диагностики 

метапредметных 

УУД  

  

 • Самооценка (методика 

Прихожан «Лесенка»);  

• Познавательные УД, 

сформированность 

понятий  

(методика Переслени);  

• Личностные УД (методика  

Туриэля «Оцени поступок»).  

   

5.  Диагностика 

социометрического статуса 

детей и сплоченности 

учебных групп  

Социометрия  

  

В течение 

года (по 

запросу 

администр.)  

Рекомендации 

для педагога  

Направления коррекционной работы:  

• Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль);  

• Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

• Развитие      восприятия      (пространственного,      слухового,      фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации;  

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных 

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов.  

• Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики, 

развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия, профилактики 

дизграфии и дислексии).  

• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:   
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- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей;   

-гармонизация аффективной сферы;   

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических проявлений и 

других отклонений в поведении;   

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;   

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным 

условиям;   

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  -

развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 

полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками).  

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать цель 

деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ действий, использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе в 

результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности)  

   6. Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

  

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий:   

 -адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами,  

- коррекция выявленных недостатков,   

- динамика изменений личности, поведения и деятельности  ребенка, - 

формирование положительной мотивации к обучению.  

   
2.5.5. Мониторинг эффективности управления реализацией программы коррекционной 

работы  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

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 ограниченными возможностями здоровья.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
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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 ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

  

III  Организационный раздел  

  
3.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №39 имени С.А. Ловенецкого».  

  

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 39» г. Вологды  

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.    

Учебный план  обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.   

  

  

3.1.1. Пояснительная записка  

Согласно ФГОС НОО, Учебный план МОУ «СОШ № 39» г. Вологды, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований стандарта второго поколения, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации Учебного плана на ступени 

начального общего образования формируется фундамент всего последующего обучения:  

• в начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат;   

• начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся.  

  

3.1.2. Нормативно-правовая основа Учебного плана   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

 общего  



 

 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»);  приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».   

Концептуальные положения УМК «Начальная школа XXI века» реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия);   

Устав МОУ «СОШ № 39» г. Вологды.   

3.1.3. Общие характеристики учебных предметов   

Учебный план МОУ «СОШ № 39» г. Вологды, реализующего 

общеобразовательную программу начального общего образования, фиксирует 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку обучающихся, состав учебных 

предметов федерального и регионального компонентов, которые должны быть 

реализованы во всех, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях Вологодской области,  распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (годам) обучения и учебным 

предметам.   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.   

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:   

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;   

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   



 

 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.   

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

формируемой участниками образовательного процесса.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей:  

№  

п/п  

Предметные области   Основные задачи реализации содержания  

1.  Русский  язык  

литературное чтение  

и  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 форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

3.  Математика и информатика  Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

4.  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.  



 

165  

  

5.  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.  

6.  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

7.  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.  

8.  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.   

  

Во всех  классах в основе обучения  лежит  УМК «Начальная школа ХХI века».   

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает учебные 

предметы: Русский язык и Литературное чтение.  

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

Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

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

творчество.  

 Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской деятельности, 

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

обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

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

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 

анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его 

тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.   
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 Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область включает 

два учебных предмета: Родной язык, Литературное чтение на родном языке.  

Основная цель обучения родному языку – формирование  первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, 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  

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В 

процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической 

речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.   

Учебный предмет «Иностранный язык» углубленно изучается со 2 класса. При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две –группы 

при наполняемости 20 и более человек.  

При необходимости разрабатывается отдельный учебный план индивидуального 

обучения, который утверждается приказом директора и включает в себя все предметные 

области основного учебного плана .В данный учебный план включены занятия внеурочной 

деятельностью. Количество часов по предмету в индивидуальном плане пропорционально 

количеству часов в основном. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

поддержкой классного руководителя.  

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом 

Математика. Изучение этого курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

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

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.).   

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию учащимися целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

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

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 
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объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего  школьника. 

В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных).   

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

учащегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными учебными действиями, необходимыми 

для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

учебных предметов формируются метапредметные универсальные учебные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

– планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 

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

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий.  

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни.   

Для удовлетворения биологической потребности в движении в 1-4 классах 

проводится 3 урочных занятия физической культурой (2 занятия в урочной форме и 1 

занятие во внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки.   

 Предметная область Основы религиозных культур и светской этики реализуется в 4х 

классах через предмет  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» включающего в себя 6 модулей: основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 
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мировых религиозных культур, основы светской этики.  Модуль для изучения выбирается 

обучающимися и их родителями (законными представителями).  

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на ступени 

начального общего образования  направлено на достижение следующих целей:  

- развитие представлений младших школьников о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей;  

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе;  

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

На  изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» выделяется 

1 час в неделю.  

В содержание основных учебных предметов включен региональный компонент 

Истоки, реализуемый в рамках части формируемой участниками образовательного 

процесса.   

Формирование ИКТ - компетентности учащихся реализуется на основе всех 

предметов начальной школы (особое значение имеют образовательные области  

«Математика и информатика», «Технология»), а также  через организацию внеурочной 

деятельности в рамках ОП НОО школы.  

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется 

предметом Истоки. Основные задачи этого курса на ступени начального общего образования 

– приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовным ценностям и приобретение 

первого опыта целостного и системного восприятия внутреннего мира человека; приобщение 
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посредством совместной деятельности обучающегося и его семьи, направляемой учителем, к 

первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; воспитание 

гражданственности, патриотизма, толерантности; формирование навыков сотрудничества; 

умения ориентироваться в современной социокультурной среде, отечественном духовном и 

культурном наследии; понимания духовно-нравственного смысла важнейших видов 

человеческой деятельности.  

  

3.1.4 .Режим образовательного процесса   

Образовательный процесс на первой ступени общего образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 имени С.А. Ловенецкого» строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки в режиме 

пятидневной учебной недели.   

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в первых классах 

составляет 33 недели, во 2 - 4 классах -  34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель:    

Обучение в I смену (1-е - 4-е классы) осуществляется с 8:30.   

Продолжительность урока во 2 – 4  классах составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, имеются 2 

большие  перемены – по 20  минут каждая.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре –  по  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по  4 урока в день по 35 

минут каждый; январь - май  –  по 4 урока в день по 40 минут каждый).  

- в первой четверти  в середине учебного дня проводится  динамическая пауза 

продолжительностью не менее 45  минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

  

3.1.5. Учебный план ФГОС НОО МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 имени С.  

А. Ловенецкого» (пятидневная учебная неделя)  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов 

неделю по классам 

в Формы промежуточной 

аттестации   

1  2  3  4   1  2   3  4  

Обязательная часть   
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Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык   5  4,5  4,5  4,5  нсо  нсо  нсо  нсо  

Литературное чтение   4  3,5  3,5  2,5  нсо  нсо  нсо  нсо  

Родной язык и 

литературное  

чтение на родном  

языке  

Родной язык (русский)  0,5  0,5  0,5  0,5  нсо  нсо  нсо  нсо  

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  

0,5  0,5  0,5  0,5  нсо  нсо  нсо  нсо  

Иностранный язык   

Иностранный язык  

(английский)  

-  2  2  2  -  нсо  нсо  нсо  

Математика и 

информатика   

Математика   4  4  4  4  нсо  нсо  нсо  нсо  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир   2  2  2  2  нсо  нсо  нсо  нсо  

(окружающий мир)            

Основы религиозных 

культур и светской  

этики   

Основы религиозных 

культур и светской этик 

-  -  -  1  -  -  -  нсо  

Искусство   Музыка   1  1  1  1  нсо  нсо  нсо  нсо  

Изобразительное 

искусство   

1  1  1  1  нсо  нсо  нсо  нсо  

Технология   Технология   1  1  1  1  нсо  нсо  нсо  нсо  

Физическая культура Физическая культура   2  2  2  2  нсо  нсо  нсо  нсо  

                                                                  Итого   21  22  22  22  2  5  5  10  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

  Истоки   -  1  1  1  -  нсо  нсо  нсо  

                                                               Итого  21  23  23  23          

Максимально допустимая недельная нагрузка 21  23  23  23          

Условные обозначения: нсо – 

накопительная система оценок  
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 Учебный план  

начального общего образования 

годовой МОУ ««СОШ № 39»  

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

  

Классы  

Количество часов в неделю  Всего  

I  II  III  IV  

  Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное  

чтение  

Русский язык  148  153  153  153  607  

Литературное чтение  116  119  119  85  439  

Родной язык и  
Родной язык   17  17  17  17  68  

 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Литературное чтение на 

родном языке  

16  17  17  17  67  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  68  68  68  204  

Математика  Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание  Окружающий мир  66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

-  -  -  34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135  

Физическая 

культура  

Физическая культура  66  68  68  68  270  
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Итого  660  748  748  748  2904  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

-  34  34  34  102  

Максимально допустимая недельная нагрузка  660  782  782  782  3006  

      

Учебный план  

начального общего образования  

годовой МОУ ««СОШ № 39» на 2019 – 2020 уч. год (с изменениями)  

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

  

Классы  

Количество часов в неделю  Всего  

 I   II   III   IV  

  Обязательная часть     

Русский язык и  
Русский язык  148  137  137  137  559  

литературное  чтение  Литературное чтение  118  107  107  77  409  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык   16  17  17  17  67  

Литературное чтение на 

родном языке  

13  15  15  15  58  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  61  61  61  183  

Математика  Математика  118  122  122  122  484  

Обществознание  Окружающий мир  60  61  61  61  243  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  
Основы религиозных 

культур и светской этики  

-  -  -  30  30  

Искусство  Музыка  30  30  30  30  120  
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Изобразительное 

искусство  

30  30  30  30  120  

Технология  Технология  30  30  30  30  120  

Физическая культура  Физическая культура  60  61  61  61  243  

Итого  623  671  671  2636  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (истоки)  

-  30  30  30  90  

Максимально допустимая недельная нагрузка  620  701  701  701  2726  

  

        3.1.6 Промежуточная и итоговая аттестация  

  

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится на безотметочной основе, во 2-

4-х классах проводится по всем предметам учебного плана школы  по 5-балльной системе 

оценивания.  

 Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов реализуется на основе накопительного 

подхода, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 

предметам учебного плана школы на основе совокупности четвертных отметок, полученных 

учащимся в течение учебного года, а по предметам «Русский язык», «Математика» с учетом 

результатов контрольно-оценочной процедуры.  В  1 классе формой промежуточной аттестации 

по следующим предметам (р.я, мат., окр., мир, лит. чтение) является лист оценки 

индивидуальных достижений обучающихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется по всем учебным предметам в форме 

накопительной системы оценок,  по предметам: «Музыка», «Изобразительное искусство» и   по 

системе («зачтено - не зачтено»).  

  

  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках освоения программы 

формирования УУД, по итогам проверочных работ на установление уровня сформированности 

отдельных групп УУД (комплексные работы на межпредметной основе).   

  Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. 

Итоговые отметки (оценки) за 4 класс по всем учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки (оценки) выпускника за 4 класс.  

  

3.2. План внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 
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образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий.    

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.   

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).   

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «СОШ № 39» могут 

использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта.  

По каждому из направлений развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, вологодскому краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии Вологодского края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, •нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; • 

уважительное отношение к традиционным религиям;  

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

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей;  

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

заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  
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• 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.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, Вологодской области, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России, Вологодской области;  

• 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.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,  



 

 

поисковых и научных исследований и т.д.    

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.    

3.2.1. Нормативная база организации внеурочной деятельности   

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года, 

регистрационный № 15785) с последующими изменениями;   

Методические рекомендации БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический 

колледж» Центра образовательных ресурсов и технологий Лаборатория развития 

начального общего образования от 7 июня 2011 года № 03-19/3004 «Об организации 

внеурочной деятельности в начальной школе»;    

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

28 сентября 2020 года № 28  

3.2.2. Принципы разработки модели организации внеурочной деятельности:   

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.    

Принцип преемственности    

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.   

Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития 

образовательного учреждения.    

Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.    

Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.    

Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.    



 

 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности.   

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) используемого в 

образовательном процессе.    

3.2.3. План внеурочной деятельности   

Модель организации внеурочной деятельности   
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Направление внеурочной 

деятельности  

Название и 

форма 

объединения  

Кол-во 

часов для  

реализации 

программы  

(за год)  

Место 

проведения  

Планируемый 

результат  

1. 

Спортивнооздоровительное  

ОФП  33ч.-1класс 

По 34ч.- во 

2,3,4 

классах  

Школьный  

спортзал  

  

Динамика 

физических 

качеств.  

2. Духовно- нравственное   Кружок  

«Азбука истоков»  

33ч.-1класс  

  

Кабинеты 

начальной 

школы  

Ценностные 

ориентации   

Знание 

родословной 

Знание 

социокультурных 

категорий  

3.Общеинтеллект уальное  Кружок 

«Умники и 

умницы»  

33ч – 1класс  

По 34ч.- во  

2,3,4 

классах  

Кабинеты 

начальной 

школы    

Позитивная 

динамика 

сформированности 

УУД  

Кружок  

«Занимательный 

русский язык»  

33ч – 1класс  

По 34ч.- во  

2,3,4 

классах  

Кабинеты 

начальной 

школы    

Позитивная 

динамика 

сформированности 

УУД  

Кружок «Юный  

исследователь»  

  

33ч – 

1класс По 

34ч.- во 

2,3,4 

классах  

Кабинеты 

начальной 

школы   

Формирование 

исследовательской 

культуры  

Позитивная 

динамика 

сформированности 

УУД  

4.  

Общекультурное  

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России»  

33ч.- 1класс  

34ч.-2 -  

4класс  

Кабинеты 

начальной 

школы    

Позитивная 

динамика 

сформированности 

УУД Развитие 

творческих 

способностей  

5.Социальное  Кружок 

«Все цвета, 

кроме 

черного»  

33ч.- 1класс  

34ч.-2 -  

4класс  

Кабинеты 

начальной 

школы    

Позитивная 

динамика 

сформированности 

УУД 

Социализация   
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Кружок «Я + ТЫ 

= МЫ»  

33ч.- 1класс  

34ч.-2 -  

4класс  

Кабинеты 

начальной 

школы    

Позитивная 

динамика 

сформированности 

УУД 

Социализация   

  

«Сотрудничество»  33ч.- 1класс  

34ч.-2 -  

4класс  

Кабинеты 

начальной 

школы    

Позитивная 

динамика 

сформированности 

УУД 

Социализация  

  

Направление внеурочной 

деятельности  

Название и форма объединения  Кол-во часов для 

реализации  

программы (на  

год)  

I  II  III  IV  

1. Спортивно-оздоровительное  ОФП  33  34  34  34  

2. Духовно- нравственное   

  

Кружок «Азбука истоков»  33  -  -  -  

3.Общеинтелектуальное  Кружок «Умники и умницы»  33  34  34  34  

Кружок «Занимательный русский 

язык»  

33  34  34  34  

Кружок «Юный исследователь»  -  -  34  -  

4. Общекультурное  «Праздники, традиции и ремесла 

народов России»  

-  -  34  -  

5. Социальное  Кружок «Все цвета, кроме черного»  -  -  34  -  

  Кружок «Я + ТЫ = МЫ»  33  -  -  -  

  «Сотрудничество»  -  34  34  34  

  

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  Данное 

направление внеурочной деятельности младших школьников реализуется через программы  

«Общая физическая подготовка». Реализация программ осуществляется по выбору 

обучающихся. Вышеперечисленные программы  являются составной частью физического 

воспитания.  Физическое воспитание активно участвует во всестороннем развитии личности, 

обеспечивает нормальный рост и совершенствование важнейших систем и функций организма, 

формирует здоровый образ жизни. Основное назначение данных курсов в начальной школе 
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состоит в том, чтобы заложить основу формирования здорового образа жизни, сознательной 

дисциплины, самовоспитания; воспитать упорство, настойчивость в достижении успеха, 

выносливость; развить эстетический вкус.  

Научно-познавательное и общеинтеллектуальное направление обеспечивает 

формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности и реализуется в начальной школе   через следующие развивающие 

программы: «Умники и умницы» и «Занимательный русский язык», «Юный исследователь».    

 Проектная исследовательская деятельность.  Основная ее цель – формирование 

информационной грамотности обучающихся  на основании самостоятельных исследований 

объектов и явлений окружающего мира. Внеурочная работа включает проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий,  конференций  младших школьников, олимпиад, соревнований. 

Предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете. Эта деятельность служит 

продолжением уроков и предусматривает участие всех учащихся в проектной деятельности, в 

том числе и изучение родного края, истории школы.    

 Социальное  направление внеурочной деятельности представлено кружками  и  «Все цвета, 

кроме черного», «Я+ТЫ+МЫ», «Сотрудничество». Занятия направлены на воспитание у 

младшего школьника позитивного мироощущения, а также преодоление явлений социальной 

дезадаптации. В процессе занятий дети учатся воспринимать мир с оптимистической точки 

зрения, осознают необходимость познания себя и окружающих людей с целью установления 

толерантных дружеских отношений, понимания человека как индивидуальности. Занятия 

направлены также на предупреждение вредных привычек и формирование правил здорового 

образа жизни.  Духовно-нравственное  направление внеурочной деятельности представлено 

кружками: «Азбука истоков». Содержательной целью курса «Азбука истоков» является 

инициирование процесса становления социокультурной компетентности учащихся, их 

творческого саморазвития, приобщение к неизменным социокультурным ценностям 

Российской цивилизации и истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности.  Дети 

принимают участие в подготовке и проведении народных календарных праздников, знакомятся 

с   обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа.   

Общекультурное направление    внеурочной деятельности    включают деятельность  

«Праздники, традиции и ремесла народов России», которые   реализуют    нравственное  и 

художественно-эстетическое направление во внеурочной деятельности для классов.  

 При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся 

 образовательным учреждением используются возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Система 

дополнительного образования обучающихся МОУ «СОШ № 39»   предполагает 

сотрудничество с различными учреждениями,   с центрами, домами детского творчества и 

спортивными школами,   обеспечивает не только достижение прогнозируемых результатов, но 

и их     динамику.             Педагоги  Школы эстетического воспитания «Нолики»  и подготовки 
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к школе  на базе образовательного учреждения  обучают детей музыке, танцу, осуществляют 

предшкольную подготовку, заниматься  спортом.   Воспитанники успешно  участвуют в 

конкурсах различных уровней, выступают перед сверстниками  и родителями.  Детское с/п 

«Росинка» ДТДиМ.   

осуществляет эстетическое развитие обучающихся, посещающих группы продлённого дня.   

 Такая интеграция  позволяет:  

- повысить качество предоставляемых услуг;   

- расширить спектр предоставляемых услуг;   

- рационально использовать как школьные  площади.     

- привлекать к работе  квалифицированные кадры: педагогов школы, педагогов и 

специалистов социальных партнеров;  

- расширить границы доступности дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся школы всех возрастов  

  

Направление внеурочной 

деятельности  

Виды внеурочной деятельности  Классы  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека.  

 Поездки и экскурсии по родному краю, 

посещение краеведческого музея и других музеев 

г. Вологды  

1-4  

  

Встречи с ветеранами ВОВ, труда,  участниками 

боевых действий в «горячих точках»  

1-4  

  

Проведение классных часов, посвященных защите 

мира («Уроки мира»)  

1-4  

  

Выполнение проектов предмета ОРКСЭ  4  

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания.  

  

Участие в акциях  «Подарок солдату», «Вторая 

жизнь книге»  

1-4  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

  

Участие в конкурсах рисунков, 

декоративноприкладного творчества  

1-4  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

(экологическое воспитание).  

Проведение бесед, классных часов, экскурсий в 

природу  

1-4  
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

  

Посещение музеев, выставок, филармонии, 

театров  

1-4  

Воспитание ценностного 

отношения к физическому и 

духовному здоровью.  

Участие в общешкольном Дне здоровья  1-4  

Спортивные игры и соревнования  1-4  

Воспитание интеллектуальной 

культуры  

Участие в предметных неделях, олимпиадах   1-4  

  

3.2.4.Результаты внеурочной деятельности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых  



 

 

формах поведения в обществе и т.п.), 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 социального знания и повседневного 

опыта.   

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить.    

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.   

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольнооценочных процедур. Для выявления и оценки результативности 

внеурочной деятельности используются разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио».   

  3.3.    Календарный учебный график   

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных  целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.    

Календарный учебный график ежегодно принимается педагогическим советом 

и утверждается приказом директора. Находится в приложении.    

   

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования   

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта, Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений», Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

(зарегистрированы в Минюсте РФ 02.02.2011),  Приказа приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении 



 

 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  
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Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами.    

  

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования.  

Педагогические кадры начальной школы  имеют базовое профессиональное образование 

и  необходимую квалификацию,  способны к инновационной профессиональной деятельности,  

Начальная школа укомплектована  необходимыми специалистами на 100%. В их число входят 

учителя начальных классов, воспитатели, представители службы сопровождения и т.д.  

Специалисты, выполняют следующие функции:  

№/п  Специалисты  Функции  Количество 

специалистов 

 в 

начальной 

школе  

1.  Учитель начальных классов, 

физической культуры, музыки, 

учитель иностранного языка 

(английский язык)  

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках  

образовательного процесса  

14  

2.  Педагог – психолог  

Учитель – логопед  

Учитель  –  

дефектолог  

Социальный педагог  

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными  

особенностями  

1  

1  

1  

1  

3.  Библиотекарь  Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

1  
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оценке и обработке  

информации  

4.  Административный  Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы,  

4  

 персонал  осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу  

 

5.  Медицинский персонал  Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику,  

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

 мониторинга  здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по 

 сохранению  и 

 укреплению здоровья, 

 организует 

диспансеризацию  и 

 вакцинацию  

школьников  

1  

6.  Информационнотехнологический  

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  

администрирование, 

поддержание  

сайта школы и пр.)  

2  

  

В качестве инструмента дифференциации   разработаны квалификационные характеристики 

(требования) по должностям работников.   
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Требования к кадровому обеспечению учреждений начального общего образования являются 

основой социального заказа системе педагогического образования, выражающегося в 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  педагогических кадров.  

Педагогические кадры начальной школы  имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию,  способны к инновационной профессиональной деятельности,  

Уровень образования  Количество педагогов  Процент  

Высшее профессиональное  15  94%  

Среднее специальное  1  6 %  

  

Одним из  показателей  является необходимая квалификация кадров, зафиксированная 

квалификационной категорией.   

Категория  Количество педагогов  Процент  

Высшая  9  56 %  

Первая                         4  25 %  

Без категории                          3  18 %  

  

Одно из важнейших организационно – педагогических условий, обеспечивающих успешную 

реализацию программы, является применение широкого спектра современных 

педагогических технологий.  Современные образовательные технологии способствуют 

созданию благоприятных условий для развития каждого ученика, проявлению творческих 

способностей и раскрытию его личностного потенциала. В начальном звене школы педагоги 

активно используют  в учебном процессе современные образовательные технологии.что 

позволяет повысить результативность обучения. Ведущими являются:  

  

Название технологии  Описание технологии  

здоровьесберегающие     Технологии, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и их психическую поддержку.  

  

Личностно – 

ориентированного 

обучения  

Ставят в центр всей школьной образовательной системы 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов.   
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Системно – 

деятельностный метод  

Основой является  включение ребенка в учебно-познавательную 

деятельность. Обучение, реализующее принцип деятельности, 

называют деятельностным подходом.  

Дифференцированного 

обучения  

   Технология используется на всех ступенях обучения и 

способствует повышению уровня мотивации обучения и 

познавательного интереса. Образовательное пространство 

школы дает обучающимся возможность выбора и проявления 

своей индивидуальности, предоставляет необходимые 

условия для развития творческих способностей.   

  

ИКТ - технология  Технологии, основанные на использовании в учебном 

процессе ПК для мониторинга и диагностики,  

мультимедийного моделирования, проектирования.  

  

Коллективные формы 

обучения  

Технология используется на всех ступенях обучения 

практически по всем предметам. Данная технология часто 

сочетается с интеграцией содержания образования.  

  

  

• Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами:  

  

Учебный  

предмет  

Фактическо 

е  
количество 

учителей  

Кол-во 
педагогов,  

квалификация 

которых не  
соответствует  

преподаваемом 

у предмету  

Кол-во 
педагогов, 
прошедши 
х КПК за  

последние  

5 лет  

Кол-во 

молоды 

х 

спецтов  

Колво  
пенси 

онеро 

в  

Ваканси 

я  

Начальные 

классы  
11  нет  11  -  нет  нет  

Иностранный 

язык  
1  нет  1  -  нет  нет  

Музыка  1  нет  1  -  нет  нет  

Физическая 

культура  
1  нет  1  -  нет  нет  

Основы  

религиозных  

культур  и  

светской этики  

11  нет  11  -  нет  нет  

Воспитатель 

ГПД  
1  нет  1  -  нет  нет  
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Социальный 

педагог  
1  нет  1  -  нет  -  

Педагогпсихолог  
1  нет  1  -  1  нет  

Учитель  -  

логопед  
1  нет  1  -  нет  нет  

Учитель  -  

дефектолог  
1  нет  1  -  нет  нет  

  

• Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности  

Занимаемая должность  Кол-во  

Образование     

  
 

 
 

Зам. директора по воспитательной работе   1  1    1       

Педагог организатор  1      1    1  

Классный руководитель  11  11    6  4  1  

Учитель музыки  1  1        1  

Учитель физической культуры  1    1      1  

Социальный педагог  1  1    1      

Воспитатель ГПД  1  1        1  

Педагог-психолог  1  1    1      

Учитель логопед  1  1        1  

Учитель дефектолог  1  1    1      

  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

освоением работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Показатели и индикаторы:  

  динамика  образовательных  достижений  обучающихся,  в  том  числе  

формирования УУД (обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований),  

активность и результативность участия обучающихся во:  

• внеурочной деятельности,  

• образовательных проектах,  
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• творческих проектах  

• социальных проектах, в том числе разновозрастных, школьном самоуправлении,  

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и  

родителями;  использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе  

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового 

педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных  

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

  

3.4.2 .Образовательные технологии, используемые учителями начальных классов   

Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими работниками 

Школы через использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и 

воспитания в соответствии с учебными планам.  

  

  

  
Название 

технологии  

  

  
Описание технологии  

Технологии 

личностно – 

ориентирова 

нного обучения  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных 

условий её развития, реализацию её природных потенциалов. Обучающийся в 

этой технологии не просто субъект, но субъект приоритетный. Личностно-

ориентированные технологии характеризуются  
гуманистической и психотерапевтической направленностью, имеют целью 

разностороннее, свободное и творческое развитие обучающегося, 

формирование у него положительной «Я»-концепции.  
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Техно логия 

систе мно – 

деятельностного 

подхода  

Сущность технологии системно – деятельностного подхода заключается в 

том, что формирование личности ученика и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в 

процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания».  

Системно-деятельностный подход – это подход к организации процесса 

обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения 

ученика в учебном процессе.  
Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – значит быть хозяином своей 

деятельности: самому уметь ставить цели, самому уметь решать задачи, самому 

уметь отвечать за результаты.  

Задача взрослых – создание комфортной развивающей образовательной среды 

(организация условий, инициирующих детское действие.)  

Технология 

дифференцирова 

нного обучения  

Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определённую часть учебного 

процесса.  

Целевыми ориентирами данной технологии являются:  

 обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;  

 приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп 

обучающихся.  

Здоровьесберегающи 

е  

технологии  

Здоровьесберегающие технологии –технологии, направленные на решение 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

образовательного процесса, воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать его, валеологической 

компетентности, позволяющей обучающемуся самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической помощи 

и самопомощи.  

Информацион 

но-  

коммуникаци 

онные технологии  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах её пользователей. 

Использование применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей 

целью реализацию следующих задач:  

 поддержка и развитие системности мышления обучающегося;  

 поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;  

 реализация принципа индивидуализации образовательного процесса 

при сохранении его целостности.  
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Игровые 

педагогические 

технологии  

Игровые педагогические технологии – совокупность методов и приёмов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.  
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим е 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде, и характеризуются познавательной направленностью.  

Целью игровых технологий является решение ряда задач:  

 дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определённых умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и др.);  

 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать 

закономерности, находить оптимальные решения и др.);  

 воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли; формирование 

нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности и др.);  

 социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды и др.)  

й 

Технология 

проблемного 

обучения  

Технология проблемного обучения – система методов и средств обучения, 

основой которого выступает моделирование реального творческого процесса за 

счёт создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. 

Усвоение новых знаний при этом происходит как самостоятельное  

 

 открытие их учащимися с помощью учителя. 

Для этого необходимо действие двух факторов:  

 возникновение познавательной потребности, локализуемой в 

определённом учебном материале;  

 овладение новыми обобщёнными знаниями, необходимыми для 

выполнения определённых задач.  

Система проблемного обучения включает в себя информационные, не 

требующие творческой активности личности, и тренировочные, включающие 

повторение действия и контроль за успешностью выполнения, этапы обучения. 

Различают три формы проблемного обучения:  

 проблемное изложение, когда учитель сам ставит проблему и решает её;  

 совместное обучение, при котором учитель ставит проблему, а решение 

достигается совместно с обучающимися;  

 творческое обучение, при котором учащиеся и формулируют проблему 

и находят её решение.  

Технология 

социокульту 

рного 

подхода  

Социокультурный подход – методологический подход на базе системного 

подхода, сущность которого состоит в попытке рассмотрения общества как 

единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых 

деятельностью человека. Это единство, согласно принципам системного 

подхода, образует целое, свойства которого не выводимы из характеристик 

частей. Сама личность при социокультурном подходе рассматривается как 

связанная с обществом системой отношений и культурой, как совокупностью 

ценностей и норм.  
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Технология 

проектного 

обучения  

Данная технология предполагает проживание учащимися определённого 

отрезка времени в учебном процессе, самостоятельное постижение 

обучающимися различных проблем, имеющих для них жизненный смысл. В 

проекте наряду с познавательной стороной решения проблемы всегда 

присутствуют эмоционально-ценностная и творческая стороны. Именно они 

определяют насколько значим для обучающихся проект и насколько 

самостоятельно он выполнен. Данная технология строится с учётом принципов 

гуманизации, коммуникативности, индивидуализации, деятельностного и 

ценностного подходов, направленных не только на формирование ЗУН 

обучающихся, а на самореализацию их личности.  

Цели проектного обучения:  

 способствовать повышению уверенности каждого участника проектного 

обучения в своих силах и возможностях, его самореализации и рефлексии;  

 способствовать осознанию школьниками значимости коллективной 

работы для получения результата, роли делового сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий;  

 побуждать обучающихся к общению, воспитывать коммуникационную  

культуру;  

 развивать исследовательские умения: анализировать ситуацию, 

выявлять проблему, отбирать необходимую информацию из различных 

источников, наблюдать практические ситуации, фиксировать и анализировать 

результаты наблюдений, строить гипотезы и проверять их, обобщать, делать 

выводы;  развивать презентационную культуру.  

  

  

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают   

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;   

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;   

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;   

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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• В содержательном разделе образовательной программы эти компоненты описаны в 

Программе формирования универсальных учебных действий, Программе коррекционной 

работы.   

  

3.4.4. Медико - психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает:  

Медико - психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает:   

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;   

• осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей;   

• формирование здорового микроклимата в классном коллективе обучающиеся;  • 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся   

  Деятельность социального педагога направлена на решение проблем социального 

развития учащегося:    

• Взаимодействие с классными руководителями в целях координации действий с 

определенными группами учащихся (с ограниченными возможностями здоровья, из 

многодетных, опекаемых, малообеспеченных, неполных, асоциальных семей).  • 

Предупреждения конфликтных ситуаций.    

• Учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации.   

• Взаимодействие с государственными учреждениями, социальными службами, 

общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой 

помощи социально незащищённым учащимся (органы опеки и попечительства и др.).   

Деятельность медицинского работника заключается в выявлении состояния 

физического и психического здоровья обучающихся, в изучении изменений в физическом 

развитии, в изучении медицинской документации, в обеспечении контроля за выполнением 

санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в школе.    

  

3.4.5. Обеспечение материально-технических и финансовых условий  

  

1. Тип здания (зданий  типовой проект,  иное)  (приспособленное)  

2. Количество учебных кабинетов: 12  

                              их общая площадь: 425,4  

3. Предельная численность обучающихся в течение года:  220  

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 229  

5. Наличие библиотеки: есть  

7.  Книжный фонд: 1500  художественной литературы, 9500  учебной литературы 

8. Обеспеченность учебного процесса учебниками:  
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№  Предмет  

% обеспеченности 

учебниками 

обучающихся  

Обеспеченность 

предмета УМК  

1  Русский язык  100  полностью  

2  Литературное чтение  100  полностью  

3  Математика  100  полностью  

4  Окружающий мир  100  полностью  

5  Технология   100  полностью  

6  Музыка  100  полностью  

7  Изобразительное искусство  100  полностью  

8  Физическая культура  100  полностью  

9  Иностранный язык (английский)  100  полностью  

10  Основы религиозных куль 1тур и 

светской этики  
100  полностью  

  Итого по ОУ  100  полностью  

  

  

9. Наличие спортивного зала: 1  

10. Наличие спортивной площадки: есть  

11. Наличие актового зала: есть  

10. Наличие помещений для кружковых занятий (указать) - да  

12. Наличие учебного хозяйства: нет  

13. Наличие столовой:  есть  

-  число посадочных мест: 75   

3.4.6. Технические средства обеспечения образовательного процесса:  

Компьютерные классы и комплексы:  

  

Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(специализация серверов, 

рабочих станций)  

Где установлены 

компьютеры (кабинет 

информатики, предметные 

классы, библиотека,  
администрация и пр.)  

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров  

Кол-во обуч-ся 

на  одну  
единицу 

компьютерной 

техники   

Кол-во обуч-ся 

на  одну  
единицу  
компьютерной  
техники с 

выходом в  
Интернет  

Кабинет, соответствующий 

требованиям ФГОС НО. 16 

компьютеров (15+1) с ОС 

Windows 7 и Mac OS; система 

организации беспроводной 

сети; проектор; документ-

камера; 16 графических 

планшетов; интерактивная 

приставка; музыкальная 

клавиатура  

Кабинет начальной школы 

№ 1  
16  15  15  

АРМ в библиотеке  -        
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Мультимедиа комплексы  . 

(Компьютер с ОС Microsoft 

Windows 7; мультимедиа 

проектор)  

3   3  80  80  

Компьютер для учителей…   
шт. (Компьютер с ОС  
Microsoft Windows 7)  

  

8   8  -  -  

Компьютеры администрации 

1 шт (Компьютер с ОС  
Microsoft Windows 7)  

зам директора по учебной 

работе  
1  -  -  

  

Адрес электронной почты  

Сайт МОУ СОШ № 39 http://school39-vologda.ru/   

  

3.4.7.  Материально-  техническое  и  методическое  обеспечение 

 воспитательной деятельности ОУ  

  

 

Направления 

воспитательной работы   
направления, которые  

реализуются в  

ОУ)  

Наличи 
е  

помеще 

ний  

Оборудование 

технические 

средства  

Методические пособия, методическая 

литература программы  

http://school39-vologda.ru/
http://school39-vologda.ru/
http://school39-vologda.ru/
http://school39-vologda.ru/
http://school39-vologda.ru/
http://school39-vologda.ru/


 

197  

  

 

Гражданскопатриотическое  

Есть   Мультимедийны 

й проектор,   

   

Сборник нормативных документов и 

материалов.  

Программа «Я –вологжанин».  

Методические разработки уроков и 

мероприятий  

методистов  ЦПК  г.  Вологды 

«Справочник  

классного руководителя»  
Сборник  методических 

 рекомендаций  по профилактике 

 ДТП,  сборник 

 методических рекомендаций  по 

 профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Памятка  юного  пешехода.  Памятка 

 «Мир  

дорожных знаков»  

А. Усачов «Правила дорожного 

движения»  

Памятка  «ГАИ  юному 

велосипедисту»,  

«Родителям первоклассника»  

Издательство Экстремум «Воспитательная 

работа во 2 классе»  

Сценарии игр и праздников «С игрой 

круглый год»  

А. Кугач, С. Турыгина «Познавательные 

игры, конкурсы, развлечения.»  

«Весёлый праздник» сценарии, песни, 

игры.  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 1 класс.  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  

Н.Ф. Дик  Классные часы в 3-4 классах.  

Праздники в начальной школе. Изд. 

«Учитель»  

С. Титов «Секретные материалы» школы 

№… А.В. Малегон «Классные часы в 

начальной школе»  

Журнал «Вестник образования»  

«Добрая дорога детства»  

«Всё для классного руководителя»  
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Духовнонравственное  Есть   Мультимедийны 

й проектор,   

  

Программа «Истоки» под. 

ред.А.В. Камкина,И.А. 

Кузьмина.   

Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования   
Программа «Я-вологжанин». 

«Справочник классного руководителя» 
(универсальное методическое 

руководство для классных  

руководителей)  

Издательство Экстремум «Воспитательная 

работа во 2 классе»  

Сценарии игр и праздников «С игрой 

круглый год»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 1 класс.  

 

   А. Трусий «Весёлые праздники в школе»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  

Н.Ф. Дик  Классные часы в 3-4 классах.  

Праздники в начальной школе. Изд. 

«Учитель»  

Программа по формированию 

социальной ответственной личности 

«Твой выбор…» (из опыта работы)  
Н.Ф.Дик «Начальная школа. 

Премудрости маркиза Этикета или уроки 

вежливости на каждый день»  
А.В. Малегон «Классные часы в 

начальной школе»  

Журнал «Вестник образования» 

«Добрая дорога детства»  

«Всё для классного руководителя»  



 

199  

  

Культурномассовое   Актовый  
зал, 

кабинет 
музыки,  
библиоте 

ка  

  Сборники разработок и сценариев 

праздников и мероприятий.  

Издательство Экстремум 

«Воспитательная работа во 2 классе»  

 Сценарии  игр  и  праздников 

«Школьная  

площадка»  

Сценарии игр и праздников «С игрой 

круглый год»  

А. Кугач, С. Турыгина «Познавательные 

игры, конкурсы, развлечения.»  

«Весёлый праздник» сценарии, песни, 

игры.  

Н.А. Шаульская «Лучшие сценарии для 

отдыха»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 1 класс.  

А. Трусий «Весёлые праздники в школе»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  

Н.Ф. Дик  Классные часы в 3-4 классах.  

В. Пашнина. «Отдыхаем на отлично»  
А.В. Малегон «Классные часы в 

начальной школе»  

М.А. Давыдова, И.А. Агапова 

«Праздники в школе»  

Журнал «Вестник образования»  

«Добрая дорога детства»  

«Всё для классного руководителя»  

Художественноэстетическое  Кабинет 

музыки  

Мультимедийны 

й проектор,   

  

Сценарии школьных праздников  

Е.А. Кашигина «Летние праздники»   

Издательство Экстремум 

«Воспитательная работа во 2 классе»  

Сценарии игр и праздников «С игрой 

круглый год»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 1 класс.  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  

Н.Ф. Дик  Классные часы в 3-4 классах.  

С. Титов «Секретные материалы» школы 

№…  

Г. Барышникова «Будни и праздники»  
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  В. Пашнина. «Отдыхаем на отлично»  

Е. Филипенко «Нескучные каникулы»  

А.В. Малегон «Классные часы в 

начальной школе»  

М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздники 

в школе»  

Журнал «Вестник образования»  

«Добрая дорога детства»  

«Всё для классного руководителя»  

Спортивнооздоровительное 

/ здоровьесберегаю щее  

Медицин 

ский 

кабинет, 

спортивн 

ый зал  

Спорт. 

инвентарь,   

А.В. Кенеман «Детские подвижные игры 

народов СССР»  

Издательство Экстремум «Воспитательная 

работа во 2 классе»  

 Сценарии  игр  и  праздников 

«Школьная  

площадка»  
Сценарии игр и праздников «С игрой 

круглый год»  

Давайте  работать  вместе. 

 Обл.  детский юношеский центр 

«Содружество»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 1 класс.  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  

Н.Ф. Дик  Классные часы в 3-4 классах.  

Программа  по  формированию 

 социальной ответственной 

личности «Твой выбор…» (из опыта 

работы)  

Г. Барышникова «Будни и праздники»  

В. Пашнина. «Отдыхаем на отлично»  

Е. Филипенко «Нескучные каникулы»  

А.В. Малегон «Классные часы в 

начальной школе»  

«Весёлая книга о том, что полезно и 

вкусно».  

Журнал «Вестник образования»  

«Добрая дорога детства»  

«Всё для классного руководителя»  
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Научноисследовательское  Есть   Мультимедийны 

й проектор,  
компьютеры, 

компьютерный 

кабинет  

Городская программа «Одаренные дети»  

Издательство Экстремум «Воспитательная 

работа во 2 классе»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 1 класс.  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  

А.В. Малегон «Классные часы в 

начальной школе»  

Журнал «Вестник образования»  

«Добрая дорога детства»  

«Всё для классного руководителя»  

Формирование традиций, 

традиционная народная 

культура  

  Мультимедийны 

й проектор,  

компьютеры, 

магнитофоны,   

Программа «Истоки» под. ред. А.В. 

Камкина, Издательство Экстремум 

«Воспитательная работа во 2 классе»  
Сценарии игр и праздников «С игрой 

круглый год»  

В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 1 класс.  

   В помощь классному руководителю 

начальной школы. Классные часы 3 класс.  

Н.Ф. Дик  Классные часы в 3-4 классах.  

Методические пособия из опыта работы 

учителей Вологодской области «Напиши 

Деду Морозу сейчас»  
А.В. Малегон «Классные часы в 

начальной школе»  

Журнал «Вестник образования»  

«Добрая дорога детства»  

«Всё для классного руководителя»  

  

3.4.8.Программно-методическое обеспечение начального общего образования  

Учебно-методический комплект составлен в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (на текущий учебный год), 

составляет единую содержательную линию, обеспечивает преемственность в обучении.   

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и концепцией УМК «Начальная школа ХХI 

века».  

1. Характеристика учебных программ:  
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Предмет 

ы в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Клас 

с  

Название 

программы 

(наименован 

ие, автор, 

год издания)  

Уровень 
учебной 
программ 
ы  
(базовый, 

углубленн 

ый, 

коррекци 

онный)  

Вид  учебной 
программы 

(типовая, 
скорректирован 

ная,  
модифицированн 

ая, авторская, 

эксперименталь 

ная, рабочая 

учебная 

программа), кем 

рекомендована / 

допущена  

Учебники, 

пособия для 

обучающихся 

(наименование, 

автор, год 

издания)  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня)  

Русский 

язык 

(обучени е 

грамоте  

(письмо)  

1  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. 

Иванов С.В.,  
Кузнецова  

М.И.,  
Евдокимова 
А.О.  

«Русский 

язык». – М.:  

Вентана- 

Граф, 2015.  

базовый  Рабочая 
программа на 
основе 
авторской 
программы: 
Иванов С.В., 
Кузнецова М.И.,  
Евдокимова А.О.  

«Русский язык». 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2018.  

Иванов С.В.,  

Кузнецова М.И.,  
Евдокимова А.О 

Пропись «». 1 

класс.- М.: 

Вентана-Граф, 

2011.  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

 

Русский 

язык  

1  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. 

Иванов С.В.,  
Кузнецова  

М.И.,  
Евдокимова 
А.О.  
«Русский 

язык». – М.:  

Вентана- 

Граф, 2015.  

базовый  Рабочая 
программа на 

основе 
авторской 
программы: 
Иванов С.В., 
Кузнецова М.И.,  
Евдокимова А.О.  

«Русский язык». 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2018.  

Иванов С.В.,  

Кузнецова М.И.,  

Евдокимова А.О 

«Русский язык». –  

Учебник для 1 

класса.- М.: 

Вентана-Граф, 

2011.  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  
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Литерат 
урное 
чтение 
(обучени 
е  
грамоте 

(чтение)  

1  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. Л. 

И.  
Журова  

"Обучение  

грамоте". -  М.:  

"ВентанаГраф", 

2013  

базовый  Рабочая 
программа на 

основе 
авторской 

программы: Л. 
И. Журова 

"Обучение  

грамоте". -  М.: 

"Вентана-Граф", 

2018  

Л. И. Журова 

«Букварь».  
Учебник для 1 

класса.   - М.: 

Вентана-Граф, 

2017.  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Литерат 

урное 

чтение  

1  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. Л. 

А. 

Ефросинина, 

М. И.  
Оморокова  

"Литературн 

ое чтение". -  
М.:  

"ВентанаГраф", 

2015  

базовый  Рабочая 
программа на 
основе 
авторской 
программы Л. А.  
Ефросинина, М. 
И. Оморокова  
"Литературное 

чтение". -  М.: 

"Вентана-Граф", 

2018  

Л. А. Ефросинина,  
М. И. Оморокова. 
«Литературное 

чтение». Учебник  

для 1 класса.   - - 

М.: Вентана-Граф, 

2011.  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Математ 

ика  

1  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. 

В.Н.Рудницк ая  
«Математик а". 

-   

М.:"Вентана 

-Граф",  

2015;  

  

базовый  Рабочая 
программа на 
основе 
авторской 
программы: 
В.Н.Рудницкая  

«Математика". -  

М.:"Вентана- 

Граф", 2018;  

  

В.Н.Рудницкая 

«Математика».  

Учебник для 1 

класса. -  

М.:"Вентана- 

Граф", 2017;  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

 

Окружа 

ющий 

мир  

1  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. Н. 

Ф. Виноградова 
, Г. С.  
Калинова 
"Окружающ ий 
мир". Москва.  

"ВентанаГраф", 

2015 год;  

  

базовый  Рабочая 
программа на 
основе 
авторской 
программы: Н. 
Ф. Виноградова,  
Г. С. Калинова 

"Окружающий 

мир". Москва. 

"Вентана-Граф",  
2018 год;  

  

Н. Ф.  
Виноградова, Г. 

С.  

Калинова  
"Окружающий 
мир"Учебник для 

1 класса.   
Москва.  

"Вентана-Граф",  

2017 год;  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  
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Техноло 

гия  

1  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. 

Е.А.  

Лутцева. 

«Технология ». 

Москва.  

"ВентанаГраф", 

2015 год;  

  

  

базовый  Рабочая 
программа на 

основе 
авторской 

программы:   

Е.А. Лутцева. 

Москва. 

"Вентана-Граф",  
2018 год;  

  

Е.А. Лутцева.  

«Технология».  

Москва. 

"Вентана- 

Граф", 2015 год; 

Учебник для 1  

класса.  –  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Изобраз 

ительное  
искусств 

о  

1  Рабочие 

программы. 
«Изобразите 

льное 
искусство».  
Интегрирова 

нная программа 

1-4классы Л.Г. 

Савенкова, Е.А.  
Ермолинска я – 

М.:ВентанаГраф 

2013  

базовый  Рабочая учебная 

программа на 

основе 

авторской 

программы 

«Изобразительно 

е искусство». 

Интегрированна 

я программа 

14классы Л.Г.  
Савенкова, Е.А.  

Ермолинская – 

М.:Вентана-Граф  

2018  

Л.А. Неменская 

«Искусство и ты: 

Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь». 

Учебник для 1 

касса. - Москва: 

Просвещение, 

2012.  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Музыка  1  Рабочие 

программы. 

Музыка 

программа 1-4 

классы  
Усачева,  
Л.В. Школяр 

М.:Вентана- 

Граф 2013  

  

  Рабочая 

программа на 
основе 

авторской 
программы:  
Усачева, Л.В.  

Школяр  

М.:Вентана-Граф  
2018  

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина.   
«Музыка».  

Учебник для 1 

класса.  

Просвещение, 

2012.  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

 

Физичес 

кая 

культура  

1  Рабочая 

программа 

«Физическая 

культура»1-4 

классы А.П. 

Матвеев  
М.:Просвещ 

ение 2014  

базовый  Рабочая 

программа на 

основе 

авторской 

программы 

«Физическая 

культура» 1-4 

классы А.П.  
Матвеев  

М.:Просвещение  
2018  

 «Физическая 

культура.1-4».  

классы А.П.  

Матвеев  
М.:Просвещение  

2014  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ  
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Русский 

язык  

2 - 4  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. 

Иванов С.В.,  
Кузнецова  

М.И.,  
Евдокимова 

А.О.  
«Русский 

язык». – М.:  

Вентана- 

Граф, 2015.  

базовый  Рабочая 
программа на 
основе 
авторской 
программы: 
Иванов С.В.,  
Кузнецова М.И.,  

Евдокимова А.О.  

«Русский язык». 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2018.  

Иванов С.В.,  

Кузнецова М.И.,  
Евдокимова А.О 

«Русский язык». –  

Учебник для 1 

класса.- М.: 

Вентана-Граф, 

2011.  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Литерат 

урное 

чтение  

2 - 4  Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. Л. 

А. 

Ефросинина, 

М. И.  
Оморокова  
"Литературн 

ое чтение". -  
М.:  

"ВентанаГраф", 

2015  

базовый  Рабочая 
программа на 
основе 
авторской 
программы Л. А.  
Ефросинина, М. 
И. Оморокова  
"Литературное 

чтение". -  М.: 

"Вентана-Граф", 

2018  

Л. А. Ефросинина,  
М. И. Оморокова. 

«Литературное 
чтение». Учебник  

для 1 класса.   - - 

М.: Вентана-Граф, 

2011.  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Иностра 

нный 

язык 

(английс 

кий)  

2 - 4  Программа 
М.З. 

Биболетова, 
Н.Н. Трубанёв, 
М.З.  
Денисенко 
«Английски 
й судовольств 

ием» / Enjoy 

English для  

2-4 классов 
общеобразов 
ательных 
учреждений.  

- Обнинск.:  

Титул, 2013.  

базовый  Рабочая 

программа курса 

английского 

языка к УМК 

«Английский 

судовольствием» 

/ Enjoy English 

для 2-4 классов 

общеобразовател 

ьных 

учреждений.   

Биболетова, Н.Н.  

Трубанёв, М.З.  

Денисенко 

«Английский 

судовольствием» 

/ Enjoy English для  

2-4 классов, 2014  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  
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Математ 

ика  

2 – 

4  

Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. 

В.Н.Рудницк 
ая  

«Математик а». 

-   
М.:»Вентана 

-Граф»,  

2015;  

базовый  Рабочая 
программа на 
основе авторской 
программы: 
В.Н.Рудницкая  

«Математика». -  

М.:»ВентанаГраф», 

2018;  

  

В.Н.Рудницкая 

«Математика».  

Учебник для 1 

класса. – 

М.:»ВентанаГраф», 

2017;  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Окружа 

ющий 

мир  

2 - 

4  

Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. Н. 

Ф. Виноградова 
, Г. С.  
Калинова 
"Окружающ ий 
мир". Москва.  

"ВентанаГраф", 

2015 год;  

базовый  Рабочая 

программа на 

основе авторской 

программы: Н. Ф. 

Виноградова, Г. С. 

Калинова 

"Окружающий 

мир". Москва. 

"Вентана-Граф",  
2018 год;  

  

Н. Ф.  

Виноградова, Г. С.  
Калинова  
"Окружающий 
мир"Учебник для 
1 класса.   Москва.  

"Вентана-Граф",  

2017 год;  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Техноло 

гия  

2 - 

4  

 Программы 

общеобразов 

ательных 

учреждений. 

Е.А.  

Лутцева.  

«Технология ». 

Москва. 

"ВентанаГраф", 

2015 год;  

  

  

базовый  Рабочая 

программа на 

основе авторской 
программы:   

Е.А. Лутцева. 

Москва. "Вентана-

Граф",  
2018 год;  

  

Е.А. Лутцева.  

«Технология».  

Москва. "Вентана- 

Граф", 2015 год; 

Учебник для 1  

класса.  –  

  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  
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Изобраз 
ительное  
искусств 

о  

2 - 

4  

Рабочие 
программы. 
«Изобразите 
льное 
искусство».  
Интегрирова 

нная программа 

1-4классы Л.Г. 

Савенкова, Е.А.  
Ермолинска я – 

М.:ВентанаГраф 

2013  

базовый  Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

программы 

«Изобразительно е 

искусство». 

Интегрированна я 

программа 

14классы Л.Г.  
Савенкова, Е.А.  

Ермолинская – 

М.:Вентана-Граф  

2018  

Л.А. Неменская 

«Искусство и ты: 

Ты изображаешь, 

украшаешь и 

строишь». 

Учебник для 1 

касса. - Москва: 

Просвещение, 

2012.  

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ  



 

 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований     

Музыка   2 - 4   Рабочие программы.  

Музыка программа 14 

классы   

Усачева,   
Л.В. Школяр 

М.:Вентана   

Граф 2013   

базовый   Рабочая 

программа на 

основе 

авторской 

программы:   

Усачева, Л.В.   

Школяр   

М.:Вентана- 

Граф   

2018   

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.   

«Музыка».    

Учебник для 1 

класса.   
Просвещение, 

2012.   

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ   

Физическая 

культура   

2 - 4   Рабочая программа 

«Физическая 

культура»1-4 классы 

А.П. Матвеев  

М.:Просвещ ение  

2012   

базовый   Рабочая 

программа на 

основе 

авторской 

программы 

«Физическая 

культура» 1-4 

классы А.П.   

Матвеев  

М.:Просвещение  
2018   

 «Физическая 

культура.1-4».  

классы А.П.   

Матвеев   

М.:Просвещение  

2012   

  

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ   

Основы 

религиоз 

ных культур 

и светской 

этики.   

4   Программа «Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики» В.Ф. 

Виноградова М.:  

ВентанаГраф, 2017    

базовый   Рабочая 

программа 

на  основе   

.Ф.   

Виноградовой. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

– Москва:  

Вентана-Граф,   

2018   

«Основы 

светской 

этики».-   

Москва: 

Просвещение,   

2016    

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ   

Истоки   2 - 4   Программа «Истоки» 

И.А.   

Кузьмин,  

Л.П.Сильвер стова   

М.Е.Соколо ва М.:   

Издательски й дом 

«Истоки», 2016.   

базовый   Рабочая 

программа  

«Истоки» И.А.   

Кузьмин,   

Л.П.Сильверстов 

а М.Е.Соколова 

М.:   

Издательский 

дом « Истоки», 

2017.   

Истоки. Учебное 

пособиеИ.А.   

Кузьмин, А.В.   

Камкин.. М.:   
Издательский дом 

« Истоки», 2014, 

2017.   

Учебник 

соответствует 

ФГОС и 

рекомендован 

Министерством 

образования и 

науки РФ   

Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии, с учетом нормативов учебного 

времени, установленных санитарных норм (2.4. 3648-20) и регламентируется расписанием 

занятий. В каждом классе имеются парты разных ростовых размеров, освещенность 

соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются. 



 

 

Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов. Все 

дети получают горячее питание (завтрак), дети, посещающие ГПД - обед, полдник. Во время 

уроков проводятся физминутки для снятия  
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мышечного статического напряжения и повышения умственной работоспособности и 

зарядка для глаз.   

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях   

Необходимые изменения:   

• обеспечение учебных кабинетов компьютерной техникой;   

• обновление программно-методического оборудования;    

• курсовая переподготовка педагогического состава по ФГОС   

• повышение профессиональной подготовки учителей по ИКТ   

• подключение к Интернету, создание локальной сети   

• обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;    

• создание медиатек по предметам;    

• создание новых компьютерных классов;   

• привлечение  высокопрофессиональных  кадров  для  организации  внеурочной 

деятельности.    

Обновление содержания деятельности участников образовательного процесса будет 

достигнуто системой мероприятий на различных уровнях:   

администрация   •  проведение  семинаров-практикумов  по  внедрению 

 информационных технологий в образовательный процесс;   

 •  периодическое обновление информации на сайте школы, поддержание Webстраниц 

отдельных проектов;   

 •  размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения.   

учитель   

   

•  использование и создание коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

всем ведущим учебным предметам;   

 •  использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке;   

ученик   •  использование информационных ресурсов сети Интернет;   

   •  развитие  потребности  использовать  компьютерные  технологии 

 для подготовки домашних заданий;   

 •  внеклассная деятельность: организация кружковой деятельности на основе 

компьютерной технологии;   

 •  компьютерные конкурсы;   

 •  дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы.   

родители   •  рекомендации родителям на сайте школы;   

 •  расписание учебных занятий, кружков, факультативов, секций;   

 •  помощь обучающимся в эффективном использовании ИКТ – ресурсов    

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования обеспечивают:   

• возможность исполнения требований Стандарта;   

• реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса ;   
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• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования;   

• финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения;   

• образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных Уставом образовательного учреждения 

услуг, добровольных пожертвований.   

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   

  Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования   

Предмет оценки  Организация оценки в школе   

Адекватность отражения потребностей личности, общества и государства 

в начальном общем образовании в свете требований стандарта  

Самооценка  качественная  на 

регулярной  основе 

мониторинговых   

социологических исследований   

Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, включая ресурсное обеспечение образовательного  

процесса  

Текущий мониторинг   

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые обучающимися 

результаты освоения основной образовательной программы начального  

общего образования  

Проведение экспертизы   

   

 Организация управления реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования    

Реализация в полном объnме основной образовательной программы 

начального общего образования   

Совет школы   

Определение цели основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывающей специфику образовательного 

учреждения   

Педагогический совет   

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы   

   

Методическое   объединение  

учителей начальных классов   

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса   

Совет школы   

Формирование образовательной среды, создание условий, необходимых 

для реализации ООП НОО, развития личности обучающихся на уровне 

начального общего образования   

Совет школы   
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Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в 

формировании индивидуальной образовательной траектории  

обучающегося   

Педагогический совет   

   

Определение содержания рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности   

Педагогический совет   

   

Осуществление выбора образовательных технологий с учnтом возрастных 

особенностей обучающихся, специфики образовательного учреждения   

Педагогический совет   

   

  

. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы.   

     Цель: управление процессом и создание условий для реализации ФГОС НОО.   

     Задачи:   

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, 

муниципального и уровня ОУ.   

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО.    

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО.   

4. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы, обобщение опыта и 

внедрение его на муниципальном и региональном уровне.    

 Результатом реализации перечисленных условий должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам.   

 Источниками, влияющими на увеличение потенциала (ресурса) школьного 

образовательного пространства являются:   

- ресурсное обеспечение всех принимаемых решений;   

-формирование единого нравственно-ценностного ряда, характерного для всех участников 

воспитательного процесса;   

- формирование позитивной педагогической среды и психолого-педагогического климата;   

- реализация на практике гуманистических принципов: стимулирование творчества, 

формирование культуры успеха, толерантности;   

- создание такой системы и таких условий, которые позволят в оптимальной мере 

удовлетворить потребности и интересы всех и каждого;   

- углубление демократических процессов и защита свобод всех участников педагогического 

процесса;   

- диалогический, мировоззренческий, культурологический подход как концептуальное 

содержательное основание учебно-воспитательного процесса;   

- разумное сочетание административного управления и самодеятельности и самоуправления 

в интересах достижения коллективно принятых целей; постоянное повышение 

профессиональной готовности педагогов.   
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Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы 

условий реализации ОП   

  

План-график реализации ФГОС НОО   на 2019-2023 учебный год  

№   

п.п   

Мероприятия   2019  

-  

2020   

2020  

-  

2021   

2021  

-  

2022   

2022  

-  

2023   

1               

1.1.   Подготовить публичный отчет ОУ, в том числе в части обеспечения 

условий работы по ФГОС НОО   

+   +   +   +   

1.2.   Организация деятельности творческих групп:   

• внесение изменений в состав творческих групп с учетом новых 

задач;   

+   +   +   +   

1.3.   Освещение на августовском педсовете вопроса «Реализация ФГОС 

НОО». Утверждение новой ООП НОО.   
+   +   +   +   

 

1.4.    Анализ  предложений  федерального,  регионального  и  

муниципального уровня о конкурсах, грантах для ОУ и педагогов   

   +         

1.5.   Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО   
+   +   +   +   

1.6.   Проведение совещаний о работе по ФГОС НОО в ОУ:   

• о ходе реализации ФГОС НОО по итогам учебного 

года;   

• о промежуточных итогах реализации отдельных 

направлений ФГОС НОО (по четвертям) ;   

   

+   

   

+   

   

+   

   

+   

1.7.   Организация круглого стола с педагогами по выявлению 

профессиональных затруднений в связи с реализацией ФГОС   

+   +   +   +   

1.8.   Участие в  мониторингах результатов освоения ООП НОО   +   +   

   

+   

   

+   

   

1.9   Организация взаимодействия с учреждениями культуры (театры,  

музеи и т.д.)   

+   +   +   +   

1.10   Организация работы с материально-ответственными лицами, 

закрепленными за оборудованием ОУ ( порядок хранения и  

использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.)   

   

   

+   

   

   

+   

   

   

+   

   

   

+   

1.11   

   

   

Организация совместных мероприятий с ДОУ:    

• составление плана взаимодействия (предоставление 

информации для стендов ДОУ, участие в родительских 

собраниях, взаимопосещение занятий воспитателями и 

учителями т.п.)   

   

+   

   

+   

   

   

   

+   

   

+   

1.12   Подведение итогов реализации ФГОС НОО обсуждение    +   +   +   +   

2   Нормативно-правовое обеспечение      

2.1.   Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей 

первоклассников.   

+   +   +   +   
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2.2.   Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней   

+   +   +   +   

2.3.   Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ:   

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации;   

• должностные инструкции учителей начальных классов, 

учителей-предметников, заместителя по УР, учителя 

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.   

+   +   +   +   

2.4.   Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ, с 

учетом изменений федерального и регионального уровня.   

+   +   +   +   

3.   Финансово-экономическое обеспечение      

3.1.   Обеспеченность учебниками обучающихся начальной школы (заказ)   +   +   +   +   

3.2.   Проверка обеспеченности учителей классов методическими 

рекомендациями и учебными пособиями. Предложения по закупке 

методической литературы, ЭОР   

+   +   +   +   

3.3.   Анализ материально-технической базы ОУ  и необходимости 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО:   

• количество и качество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных кабинетах;   

• анализ работы Интернет-ресурсов    

+   +   +   +   

 

3.4.   Анализ материально-технической базы ОУ  и необходимости 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО:   

• условий для реализации внеурочной деятельности;   

• учебной и учебно-методической литературы.   

+   +   +   +   

3.5.   Подготовка к учебному году:   

• инвентаризация материально-технической базы на соответствие 

требованиям  ФГОС НОО   

   

   

+   

   

     

   

+   

     

   

+   

     

   

+   

3.6.   Проведение тарификации педагогических работников с учетом 

участия в процессе реализации ФГОС НОО   
   

+   

   

+   

   

+   

   

+   

4   Кадровое обеспечение      

4.1.   Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на учебный  

год   

+   +   +   +   

4.2.   Составление прогноза обеспечения кадрами на следующий учебный  

год   

+   +   +   +   

4.3.   Составление заявки на обучение на региональном уровне 

педагогических работников ОУ:  учителей начальных классов,  

учителей- предметников,   

специалистов службы сопровождения   

+   

   

   

     

+   

   

   

   

+   +   
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4.4.   Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации  

ФГОС НОО (круглый стол или/и анкетирование)   

+   +   +   +   

4.5.   Диагностика профессиональных затруднений  педагогических 

работников в процессе реализации ФГОС НОО    

+   +   +   +   

4.6.   Изучение возможностей организации обучения педагогических 

работников ОУ по ИКТ-технологиям   

+   +   +   +   

4.7.   Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию  

социальнопсихологического напряжения в условиях нововведения 

(По запросу)   

+   +   +   +   

4.8.   Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ   +   +   +   +   

4.9   Организация работы комиссии по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС НОО. Назначение 

стимулирующих выплат (за интенсивность и качество работы, 

премии).   

+   +   +   +   

5   Информационное обеспечение      

5.1.   Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов 

по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом   

+   +   +   +   

5.2.   Организация работы с  родителями по разъяснению требований ФГОС 

НОО   

+   +   +   +   

5.3.   

   

Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС:   

    

+   +   +   +   

 

5.4.   Проведение родительских собраний по темам:   

• УУД как основа результатов реализации ФГОС 

НОО. Роль родителей в формировании УУД у 

первоклассников.   

• Результаты  диагностики  готовности 

первоклассников к обучению в школе.   

• О мониторинге планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО    

• Особенности обучения по ФГОС НОО  (в т.ч. 

проведение опроса мнения родителей первоклассников 

о ФГОС НОО, выявление уровня их удовлетворенности 

результатами и условиями обучения)   

+   +   +   +   

5.5.   Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ   

+   +   +   +   

5.6   Анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО   

+   +   +   +   

6   Методическое обеспечение      

6.1.   Анализ методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

НОО. Составление заявки на приобретение литературы, 

максимально полный перечень учебной и учебно-методической 

литературы   

+   +   +   +   
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6.2.   Создание медиатеки:   

• электронные  версии  учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем;   

• банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для учащихся;   

• статьи учителей, методистов из серии «Из опыта 

работы»   

+   +   +   +   

6.3.   Создание площадки для самовыражения обучающихся:   

• оформление постоянно действующей выставки в 

рекреации ОУ;   

• размещение материалов на сайте ОУ и.т.д.   

+   +   

   

   

   

+   +   

6.4.   Проведение заседаний МО в ОУ в течение учебного года по вопросам 

реализации требований ФГОС НОО:   

• формирование УУД;   

• организация контроля и оценки в соответветствии с   

+   +   

   

   

   

+   

   

   

   

+   

   

   

   

  требованиями ФГОС НОО;   

• роль внеурочной деятельности в формировании УУД;   

• вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО;   

• ИКТ  в  деятельности  учителя 

 начальных классов.   

       

   

   

   

     

   

   

   

     

   

   

   

6.5.   Составление заявки на организацию семинаров-совещаний, 

конференций, методических дней на муниципальном и региональном 

уровнях   

+   +   +   +   

6.6.   Методическое обеспечение внеурочной деятельности:   

• анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности    

• анализ  модели   внеурочной   деятельности  и  

 внесение изменений;   

• посещение  внеурочных занятий    

• корректировка рабочих программ внеурочной 

деятельности   

     

   

+   

     

   

+   

     

   

+   

     

   

+   

6.7.   Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ:  • разработка 

предложений по публикации опыта реализации ФГОС 

НОО работников ОУ;   

• анализ работы учителей;   

• составление  плана  открытых  занятий, 

предложений по мастер-классам для уровня ОУ, 

муниципального и регионального уровня.   

+   +   +   +    

  

IV. Оценочные материалы   
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В данном разделе представлены примеры годовых контрольных работ для оценки 

предметных результатов обучающихся, а также комплексные контрольные работы для 

оценки метапредметных результатов.   

   

Планируемые контрольные работы   

Контрольная работа по русскому языку   в 1 классе   

Контрольное списывание   
Игрушки   

Дети играют. У Лены юла. Девочка крутит юлу. Игрушка гудит и поёт. Серёжа 

взял кубики. Мальчик строит высокую башню.   

   

Задание: 1. Поставить знак ударения над словами последнего предложения.   

2.  Разделить на слоги слова в  последнем предложении.   

3.В третьем или четвёртом предложениях (по выбору) подчеркнуть зелёным цветом 

согласные буквы, обозначающие звонкие согласные звуки, голубым – глухие.   

Критерии оценивания :   

Списывание:   

Высокий уровень− в работе нет ошибок; безукоризненно выполненная работа (без 

исправлений).   

Выше среднего −  за работу, в которой допущены 1 ошибка или 1-2 исправления.    

Средний уровень − за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.   

Низкий уровень – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.   

Задание:   

1 задание − 20 % (за каждое правильно поставленное ударение 5% ; за ошибку − - 5%)     

2 задание – 40 % (10 % за каждое правильно разделенное на слоги слово)    

3 задание − 40 %  ( −5 % за каждый неправильный обозначенный звук)   

Высокий уровень: 91%-100% выполненной работы   

Выше среднего: 66 %- 90% выполненной работы   

Средний уровень: 51%-65% выполненной работы   

 Низкий  уровень:  меньше  50%   

Проверяемые умения:   

- умение списывать небольшой текст по правилам списывания ;   
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- соблюдение правил написания предложений;   

- умение различать звонкие и глухие согласные звуки;   

- умение ставить ударение;   

- умение делить слова на слоги.   

   

Контрольная работа по математике в 1 классе     

1.Прочитай задачу. Реши её. Вычисли. Запиши ответ.   

 Мальвина составила букет из 5 ромашек и 2 колокольчиков. Сколько цветов в её букете?   

2.Сравни и поставь знаки <, =, >   

12…20                                   9+0…9  

19…9                                      

6+8…8+6   

3.Начерти два отрезка.   

Первый отрезок длиной 7 см, а второй короче  первого.   

4.Запиши суммы и разности и найди их значение.   

13−1=                          8−4=                                14−10=   

2+7=                           17−7=                               18−0=   

5+3=                           10+5=                               9−8=   

5*.Начерти прямоугольник. Проведи через него прямую с 2 точками пересечения. Отметь 

точки пересечения треугольника и прямой. Поставь 3 точки синим карандашом вне границ 

многоугольника.     Критерии оценки   

Контрольная работа (без учета 5 задания)   

Высокий уровень−работа выполнена без ошибок, с недочетами или исправленными 

учеником ошибками.   

Выше среднего -  выполнено  2/3 от  всего объёма работы.   

Средний уровень -   1/2 работы от  всего объёма работы.   

Низкий уровень – меньше 1/2 правильности от всего объёма работы.   

Проверяемые умения:   

- умение решать простые текстовые задачи;   

- умение сравнивать числа и математические записи используя знаки  <, =, >;   

- умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20;   

- умение строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;   

- умение применять на практике отношения «длиннее», «короче»;   
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- умение чертить с помощью линейки прямые и многоугольники; устанавливать взаимное 

расположение прямых, кривых и многоугольника;   

- умение понимать термин «точка пересечения», «внутри», «вне».   

Контрольная работа по математике 2 класс   

Вариант 1.   

1.Реши задачу.   

В магазине было 45 кг свёклы. Продали 5 пакетов свёклы по 4 кг в каждом пакете. Сколько 

килограммов свёклы осталось? 2.Вычисли:    

73 – 26 + 39                               563 - 109   

4 * (16– 9)                                  237 - 35   

(70 – 61) * 7                               446 + 124   

3.Сравни   

3 дм 5 см ... 35 см                              3 м 20 см ... 300 см 

89 см ... 8 дм                                      200 кг ... 1 ц 50 кг   

4.   Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 3  см. Вычисли его  периметр.    

5.*Реши задачу Мама разложила 16 апельсинов в вазы по 4 апельсина в каждую вазу.  

Сколько ваз потребуется маме?   

Вариант 2.   

1.Реши задачу:    

На складе было 75 кг сахара. Продали 6 пакетов сахара по 5 кг в каждом пакете. Сколько 

килограммов сахара осталось?   

2. Вычисли   

65 -  27 +48                              431 - 206   

8 * (14 - 6)                                543  -  

76 (82 – 73) * 6                             438  

+ 385   

3. Сравни:   

4 дм 2 см ... 44 см                               4 м 24 см ... 430 см   

90 см ... 9 дм                                       350 кг ... 3 ц 56 кг   

4. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 4  см. Вычисли его  периметр.    

5.* Реши задачу:     Продавец упаковала 24 карандаша в коробки по 6 карандашей в каждую 

коробку. Сколько коробок потребуется продавцу?   

   

Критерии оценки:   
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1 зад. 15% - верный выбор каждого действия и правильно записан 

ответ.           10% - верно записано пояснение каждого действия.   

2 зад. 10% - верно выбран порядок выполнения действий и верно 

найдены значения выражений            5% - верно выполнено письменное 

сложение и вычитание без перехода через разряд.   

           10% - верно выполнено сложение и вычитание с переходом через разряд.   

3 зад. 25% - верно сравнили единицы длины и массы. 4 зад. 10% - верно 

начертили прямоугольник           15% - верно нашли периметр. 5зад.15%-

верный выбор действия   

         10%-верно выполнен ответ   

   

50-65% - оценка «3»   

66-99% - оценка «4»   

100%, допускаются исправления, сделанные учеником, небольшие неточности – оценка  

«5»   

   

Контрольная работа по русскому языку во 2 классе   

Весна пришла   На дворе весна. Ярко светит солнце. 

Весело журчат ручьи. Кругом молодая травка. Деревья надели зеленые платья.  У берёзки 

золотые серёжки. Всюду слышны птичьи голоса. Весной у птиц много работы. Они вьют 

гнёзда. Скоро в каждом гнездышке запищат птенцы. Хорошо весной!   

    

Грамматическое задание:    

1вариант   

1. Полчеркни главные члены предложения во втором предложении.   

2. Покажи, от каких слов образовались слова ТРАВКА и БЕРЁЗКА: травка - .........., берёзка 

- ......... . Разбери слова ТРАВКА и БЕРЁЗКА по составу.   

2 вариант   

1. Выдели основу в третьем предложении.   

2. Покажи, от каких слов образовались слова ГНЕЗДЫШКО и :ПТИЧКА гнездышко -  

.........., птичка - ......... . Разбери слова ГНЕЗДЫШКО  и  ПТИЧКА   по составу.   

Критерии оценки   

За написание диктанта:   

«5» - текст написан без ошибок   

«4» - в тексте 1-2 ошибки   

«3» - в тексте 3-5 ошибок   

«2» - более 5 ошибок   
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За грамматическое задание   

«5» - все задания выполнены верно, - все задания выполнены верно, есть незначительные 

неточности   

«4» - выполнено более 65% заданий верно   

«3» - выполнено 50-65% заданий верно  

«2» - выполнено верно менее 50% 

заданий  Анализ текста диктанта  

(объем - 40 слов)   В тексте:   

1) словарные слова - 4 (весело, березки, работы, хорошо);   

2) слова с безударными гласными в корне - 12;   

3) слова с парными звонкими согласными в середине слова - 3;   

4) слова с разделительным Ь - 4;   

5) слова с непроизносимым согласным звуком - 1.   

Контрольная работа по математике в 3 классе   
I  

вариант 1. Реши задачу, вычисли и запиши ответ:   

В первом доме 320 квартир, а во втором в 10 раз меньше, чем в первом. В третьем доме 

на 154 квартиры больше, чем во втором доме. Сколько квартир в третьем доме?   

2. Вычисли:   

45 078 + 3 271 ∙ 3 – 

2794 3. Преобразуй 

величины:   

3 км 4 м  = … м           

7 м 5 см = … см   

800 мм = … см   

4 т 15 кг  = …кг   

4. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Вычисли его периметр и 

площадь.   

5. Реши уравнение   

Х · 7 = 56    

II  

вариант 1. Реши задачу, вычисли и запиши ответ:   

В первом зале 46 зрителей, а во втором – на 274 зрителя больше, чем в первом. В третьем 

зале зрителей в 10 раз меньше, чем во втором. Сколько зрителей в третьем зале?   

2. Вычисли:   

27033 + 2671 ∙ 3 – 1 683 

3. Преобразуй 

величины:   
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4 км 63 м  = … м     

1300 см =… дм        

9 м 8 см = … см   

5 кг 12 г  = …г   

4. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Вычисли его периметр и 

площадь.   

5. Реши уравнение   

8 · Х = 40   

 Критерии оценивания:   

Меньше 50 % - «2»   

50% - 65 % - «3»   

66 % -  95% - «4»   

96% - 100% - «5»   

1 задание  -  25 %  (за выбор  действия – по 7%, пояснение, ответ – 5 %, вычисления - 6 %)   

2 задание – 20 % (порядок действий – 5 %, каждое действие - 5%)   

3 задание -  20 % ( 5% за каждое)   

4 задание – 25 % (5% - чертёж, 10 % площадь, 10 % - периметр, 5 % (если периметр только 

сложением)   

5 задание – 10 % ( 5 % - за выбор действия, 5 % - за вычисление). Проверяемые умения:   

- умение решать составные задачи;   

- умение складывать многозначные числа столбиком;   

- умение вычитать многозначные числа столбиком;   

- умение умножать  многозначные числа на однозначное число столбиком;   

- умение чертить геометрические фигуры по заданным параметрам;   

- умение находить периметр прямоугольника;   

- умение находить площадь прямоугольника;   

- умение устанавливать соотношения между единицами длины, массы   

- умение решать уравнения   

   

Контрольная работа по русскому языку в 3 классе   
   

Диктант   

Солнечный дождик   

Я бродил по лесу. День был солнечный и жаркий. Вдруг набежала синяя тучка.   

Посыпался частый дождик. Яркое солнце продолжало светить. Дождевые капли падали на 

землю. Они сверкали на зелёной траве и листве деревьев. В каплях дождя играли солнечные 
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лучики. Вот дождь кончился. Я взглянул на небо. На голубом небе дугой красовалась 

яркая радуга. Душистый аромат цветов, трав наполнял тёплый воздух.   

   

Примечание: выделенные слова написать на доске, продиктовать запятые в последнем 

предложении.   

   

Грамматическое задание:   

I вариант   

1. Восьмое предложение разбери по членам, над словами укажи части речи.    

2. Разбери слова по составу: жаркий, лучики.   

3. В последнем предложении найди имена прилагательные, стрелками покажи, к 

каким существительным они относятся. Определи у прилагательных род, падеж. 

II вариант   

1. Шестое предложение разбери по членам, над словами укажи части речи.    

2. Разбери и слова по составу: дождевые, тучка.   

1. В предпоследнем предложении найди имена прилагательные, стрелками покажи, к 

каким существительным они относятся. Определи у прилагательных род, падеж.  Критерии 

оценивания:   

Диктант Без 

ошибок  

– «5»   

1 – 2 ошибки – «4»   

3 – 5 ошибок – «3»   

Больше 5 ошибок – «2»   

Исправления при выставлении отметки не учитывать, а поставить отметку «за общее 

впечатление» (в дневник выставить, а в журнал не выставлять).   

   

Примечание: первые  3 ошибки на одну орфограмму в диктанте  считать  за  1 ошибку.   

   

Грамматическое задание   

Выполнено правильно менее 50 %  всех заданий - «2»   

50% – 65%  -  «3»   

66% - 95%  - «4»   

95% - 100%  - «5»   

   

Объём заданий:   

1 задание – 50%  (25% - определение членов предложения, 25% - определение частей речи)  

2 задание 20 %  (по 10% за каждое слово)   
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3 задание  - 30 % (словосочетания – 10%, определение рода – 10%, определение падежей – 

10%)   

   

Проверяемые умения:   

- умение писать слова с орфограммами:   

1. Безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением.   

2. Парный согласный в корне слова.   

3. Словарные слова.   

4. Непроизносимый согласный в корне слова. 5. Буквосочетания ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ  

6. Буквосочетания ЧК, ЧН.   

7. Слитное написание приставок.   

8. Раздельное написание предлогов.   

9. Разделительный Ь.   

10. Ь – показатель мягкости.   

11. Безударные окончания существительных.   

12. Безударные окончания прилагательных   

- умение находить основу предложения;   

- умение  определять второстепенные члены предложения;   

- умение различать части речи;   

- умение разбирать слова по составу;   

- умение выделять словосочетания;   

-умение определять грамматические признаки у имён прилагательных.   

   

Контрольная работа    по математике 4 класс   

1 вариант   

    

1.Найди значения  выражений:    

2 090 *  70                2 748 : 6                   43 978 + 120 563  

2316*14                    3120:52                   460 561 – 387 845   

2.Найди значение выражения:    

70 * 8 - 42 : ( 82476 –  

82470 )  3. Сравни величины:    

620км 64м … 660064м          4т 8ц … 408кг              2ч 50мин … 200мин    

4.Реши задачу    

В магазин привезли 225кг фруктов по 25кг в каждом ящике и столько же ящиков овощей по 

32кг в каждом. Сколько всего килограммов фруктов и овощей привезли в магазин?    

5. Реши задачу.    
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   Периметры прямоугольника и квадрата одинаковые. Прямоугольник имеет стороны 7 см 

и 5 см. Найди площадь  квадрата.    

2 вариант   

    

1.Найди  значения  выражений:   

 7 070 *  50          4 887 : 9            54964+140785 3416*25              2380:14             370442293836   

2.Найди значение выражения:    

50 * 9 – 48 : ( 27268-27260 )     

3. Сравни величины.   

 9 т 56 кг ... 956 кг         6 ч 7 мин. ... 670 мин        910 км 3 м ...  

910030 м  4. Реши задачу:    

На спортивную базу прибыло 320 женщин по 40 человек  в каждом  автобусе, и столько же 

автобусов с мужчинами по 35 человек в каждом. Сколько всего спортсменов прибыло на 

базу?    

5.Реши задачу   

 Периметры прямоугольника и квадрата одинаковые. Прямоугольник имеет стороны 9 см и 

7 см. Найди площадь  квадрата.    

Критерии оценивания работ по математике  Оценка 

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.    

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. Оценка «3» 

ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач при правильном 

выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные ошибки при 

отсутствии ошибок в ходе решения задач.    

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены 

ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при 

решении задач и примеров более 5 вычислительных ошибок.      

Контрольная работа по русскому языку 4 класс   

Диктант     

Родная земля.   

    Быстро над рощей пронеслась майская гроза. Отгремел гром. На березке, осинке с 

листика на листик прыгают озорные дождевые капли. Весеннее солнце заливает теплым 

светом всю местность. У маленькой речушки цветет черемуха. С раннего утра до позднего 

вечера не смолкают голоса птиц. Подходишь к белым стволам берез и слышишь песню 

скворца. Поет он легко, радостно, звонко.   

    В нежную молодую зелень одевается природа. По полям, лесам, лугам гремит май. Он 

разносит свет и тепло по всей земле. Здравствуй, весна!   

Для справок: одевается. Обратить внимание на постановку запятой в последнем 

предложении.   

Грамматические задания:   

задания   1 вариант   2 вариант   
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1 задание. Подчеркнуть главные 

члены.   

1 предложение   4 предложение   

2 задание. Обозначить в данных 

предложениях части речи.   
   (всю пропустить)   

3 задание. Звукобуквенный анализ.   выписать из текста слово, в 

котором звуков меньше, чем 

букв.   

выписать из текста слово, в 

котором звуков больше, чем 

букв   

4 задание. Разобрать по составу   дождевые,  речушка   маленькие, березка   

5 задание. Указать грамматические 

признаки слов   
до вечера (род, число, падеж)   

   

у маленькой (род, число, 

падеж)   

к стволам (род, число, падеж)   

   

теплым (род, число, падеж)   

   

     

одевается (время, число, лицо, 

спряжение)   

прыгают (время, число, лицо, 

спряжение)   

  

Критерии оценивания диктанта в 4-х классах за учебный год.   

Диктант.   

«5»- написание без ошибок, допускается 1-2 незаметных исправления.   

«4»- допущены 1-2 ошибки, допускается 1-2 незаметных исправления.   

 (3 исправления считать за 1 ошибку)   

«3»-допущены 3-5 ошибок, допускается 1-2 незаметных исправления.  (3 исправления 

считать за 1 ошибку)   

«2»- допущено более 5 ошибок.   

Ошибки, допущенные в одном и том же слове на одну и ту же орфограмму считать за одну 

ошибку.   

Грамматическое задание.   

«5»- все задания выполнены верно.   

«4»- выполнено 99%-75% всех заданий ( суммарное сложение всех заданий)  «3»- 

выполнено 74%-50% всех заданий.   

«2»- выполнено менее 50% заданий   

   

 Комплексная контрольная работа 1 класс  Фамилия, 

имя   
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Курочка    

  Ходила курочка по двору. Рядом бегали цыплята. Вдруг пошёл дождик. Курочка скорей на 

землю присела, все пёрышки растопырила и заквохтала: «Квох-квох-квох-квох!» Это значит: 

прячьтесь скорей. И четыре цыплёнка залезли к ней под крылышки, зарылись в её тёплые 

пёрышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого 

только глаз выглядывает.    

 А два цыплёнка не послушались своей мамы и не спрятались. Стоят, пищат и 

удивляются: что это такое им на головку капает? (Е. Чарушин)   

  

Фамилия, имя   

                                                                              

   

1 вариант   

1. Найди в тексте ответ на вопрос: Где ходила курочка с цыплятами?    

Отметь + правильный ответ:   

□ 1.По двору   

□ 2.По грядкам   

□ 3.По улице   

   

2. Почему курицу и цыплят не относят к диким животным?    

Отметь + правильный ответ:   

□ 1. Курица заботится о цыплятах    

□ 2. Курица заботится о человеке   

□ 3. О них заботится человек   
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3. Найди и исправь ошибку в этом предложении:   

   

У курицы четыре ноги.   

   

4. Соедини события стрелками по порядку.  Обращайся за помощью к тексту.   

  

Два цыплёнка промокли   

                         

Два цыплёнка не 

послушались 
  

маму   

    

  

1. Выполни действия:   

1)Найди в тексте второе предложение.  

2)Подчеркни в нём слово, обозначающее детёныша животного.   

3)В этом слове обведи кружочком последни  

   

2. На модели нарисовано, как цыплята прятались во время дождя.  

Исправь ошибки.   

  

 
  

5. Чем отличаются рисунки птиц?   

 Отметь + правильный ответ.   

□ 1.Цветом.   

□ 2. Размером.   

□ 3. Количеством  

Пошёл дождь   

  

  

  



 

229  

  

  

6. Как курочка подзывала своих цыплят?  Отметь + правильный ответ.   

 □ 1.Забегала и закудахтала.   

□ 2.Присела и заквохтала.   

□3.Взлетела и  закукарекала.   

 9.Расположи рисунки  по порядку. Отметь их цифрами.  Обращайся за помощью к тексту.   

                                                                    

     

10. Какое слово из текста называет неживую природу?   

Отметь + правильный ответ.   

□ 1. Дождь.   

□2. Цыплёнок.   

□ 3. Мама.   

    

11. Почему курочка присела и растопырила пёрышки?  Отметь + правильный ответ   

   

□ 1.чтобы покрасоваться перед цыплятами;   

□ 2.чтобы цыплята могли спрятаться от дождя;   

□ 3.чтобы помыть пёрышки во время дождя   

   

12. Как называется текст?  Отметь + правильный ответ:   

 □ 1.Дождик   

□2.Курочка   

       □ 3.Цыплята   

   

13. Подчеркни слова, которые называют птиц: Ворона, собака, щука,  цыплята, бабочка.   

   

14. Выпиши номера  двух заданий, в  которых ты точно уверен, что выполнил правильно. 

Ответ: номер____   
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15. Выпиши  номер одного задания, в котором ты считаешь, что есть ошибка. Если 

считаешь, что ошибок нет,  поставь знак «-». Ответ: _______________________  

  

   

   Контрольная работа   по литературному чтению для 2класса    Вариант 

1.   

I.Прочитай текст.  

      В один из жарких дней набрёл я на поляну в тайге. От лесного пожара она выгорела, но 

на чёрной земле уже росли кустики брусники и кивал головками иван-чай. На краю поляны 

были заросли малины. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл, шуршал в листьях.   

      Решил я узнать, что это за зверь, сел на пенёк и стал тихонько посвистывать. Зверь 

сначала остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я его не вижу, а 

верхушки малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. Вскоре из кустов высунулся 

чёрный нос и два глаза. Тут я его сразу узнал – это медвежонок.   

      Медвежонок подошёл ко мне и стал меня обнюхивать. Обнюхал, облизал ботинок, 

нашёл пуговицу на рубашке и стал её сосать. И тут я услышал, что в малиннике сучья 

затрещали. Это, наверное, медведица медвежонка ищет.   

       Хотел я встать, а медвежонок в пуговицу вцепился, рычит и не пускает. Вдруг 

медведица услышит, как он рычит, подумает, что его обижают и прибежит. А у меня даже 

ружья нет! Я скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам бегом – медведице разве 

объяснишь, что медвежонок поиграть со мной захотел!   

II. Выполни задания.    

1. О чём рассказывается в тексте?   

1) том, как медведица учила медвежонка собирать малину   

2) о встрече человека и медвежонка   

3) о том, как растёт в тайге малина   

2. Где произошла встреча с медвежонком?   

1)в сосновом бору в зарослях малины   

2)в берёзовой роще на берегу реки   

3. В какое время года произошла эта встреча?   

1) весной   

2) летом   

3) 3) осенью   

4) зимой   

4. Рассказчик убежал потому, что 1) ему надоел медвежонок   

2) испугался медведицы   

3) вспомнил, что потерял ружьё   

4) испугался, что медвежонок оборвёт все пуговицы   
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5. Выбери правильное утверждение.   

1) Медведица напала на рассказчика.   

2) Медвежонок оказался очень любопытным.   

3) Медвежонок испугался и убежал.  4) 4) Рассказчик видел медведицу.   

6. Как ты понимаешь выражение «кивал головками иван-чай»?   

1) цветок наклонялся из стороны в сторону   

2) цветок звал человека   

3) цветок соглашался с происходящим   

4) цветок отцвёл и засох   

7. Укажи в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь цифры  

2, 3, 4.   

1) Медвежонок решил поиграть с человеком.   

2) 1. Рассказчик собирал малину.   

3) Медвежонок вышел на свист.   

4) Рассказчик испугался и убежал.   

   

8. Главным образом автор хотел  1) описать внешний вид медвежонка   

2) объяснить, как растёт малина   

3) описать таёжный лес    

4) рассказать о поведении маленького медвежонка   

9. Какое предложение лучше других помогает понять основную мысль текста?   

1) Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шёл.   

2) А у меня даже ружья нет!   

3) Медвежонок поиграть со мной захотел!   

4) Сел я на пенёк и стал тихонько посвистывать.   

10. Какое из названий наиболее всего подходит к истории, рассказанной автором?   

1) Заросли малины.   

2) Подаренная пуговица.   

3) Медвежонок.   

4) Медведица.   

Вариант 2 Прочитай 

текст.   
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     Вы сидите за уроками в тёплой комнате осенью и замечаете, что запотели стёкла в окнах.   

Что же случилось?   

      Тёплый воздух комнаты коснулся охлаждённого стекла, водяные пары сгустились и 

превратились в крохотные капельки воды. Так бывает не только в комнате, но и на улице, в 

лесу, над рекой, над лугами и полями, когда охлаждаются пары.   

      Вот закончился тёплый летний день. Село солнце, и над рекой или болотом начал 

стелиться густой белый туман. Откуда взялся этот туман?   

      Земля нагрелась за день, а к вечеру стала охлаждаться. Влажный воздух над рекой 

сделался холоднее и уже не может впитывать водяные пары. Они сгустились и стали 

видимыми. Как и на охлаждённом стекле в тёплой комнате, они кажутся белыми.   

     Туман — это сгустившиеся1 водяные пары.   

      Туманы бывают не только весной, летом и осенью — их можно наблюдать и зимой, когда 

дуют слабые тёплые ветры. Часто образуются они над незамёрзшей рекой, прорубью.   

Ранние весенние туманы защищают посевы от холодов.   

По В. Архангельскому   

(153 слова)   

_____________   

1 Сгуститься — стать густым, более плотным.   

  

Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию текста.   

1. Определи стиль речи.   

а) художественный   

б) научный   

в) публицистический   

2. Что в тексте происходит сначала, что потом?   

А) водяные пары сгустились   

Б) водяные пары превратились в капельки воды  

В) тёплый воздух касается охлаждённого стекла 

Выбери правильную последовательность   

а) В — Б — А   

б) Б — А — В   

в) В — А — Б   

3. В какое время года бывают туманы:   

а) во все времена года   

б) только летом и осенью   

в) только весной, летом и осенью   

4.При каком условии зимой бывает туман?   

а) когда температура воздуха очень низкая   

б) когда светит яркое солнце   

в) когда дуют слабые тёплые ветры   
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5.Укажи слово, противоположное по смыслу слову 

охлаждается. а) холодает  б) нагревается   

в) потеет   

6. Укажи, какое объяснение правильно раскрывает смысл слова 

сгрудились. а) собрались в тесную группу, в кучу   

б) встали грудью вперёд   

в) стали грустными   

7. Выбери наиболее точное название этого текста   

а) Защита посевов   

б) За уроками   

в) Туман   

8. Подбери описание стелящегося тумана   

а) Густой белый   

б) Густой серый   

в) Жидкий белый   

9. Какую пользу приносят ранние весенние туманы? Выпиши ответ из 

текста.   

Ответ:__________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

  

10. Используя текст произведения, допиши словосочетания.   

а) капельки (какие?) _______________________   

б) пары (какие?)_____________________    

  

Ключи к тестам   

Вариант   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

1   2   1   2   2   2   1   3,1,4   4   3   2   

2   б   в   а   в   б   а   в   а   последнее  крох. 

охл.   

  

Контрольный тест по окружающему миру за 2 класс  А1. 

Что относится к живой природе?   

1) Солнце                                    3) мухомор 

2) воздух                                      

4) лодка    

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона?   

1) сильный ветер                                       3) листопад   

2) таяние льда                                            4) появление почек на деревьях   

   

А3. Назови погодное явление?   
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1) течение реки                                        3) восход солнца   

2) снегопад                                               4) прилет птиц   

   

А4. Назови группу животных, к которой  относится бабочка?   

1) насекомые                                                     3) птицы   

2) земноводные                                                 4) звери     

   

А5. Что относится к сельскохозяйственному труду?   

1) уборка урожая                                       3) выпас скота   

2) пошив одежды                                      4) посевные работы   

   

А6. Укажи специальный вид транспорта?   

1) метро                                       3) аварийная газовая служба   

2) самолет                                   4) автобус   

   

А7. Какова функция желудка?   

1) орган дыхания                                                         3) там находится мозг  2) 

разносит кровь по телу                                          4) орган пищеварения   

   

А8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь?   

1) 01                                       3) 03   

2) 02                                       4) 04    

А9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса?   

1) на юг                                                   3) на запад   

2) на север                                              4) все равно   

А10. Как называют реку, впадающую в другую реку?   

1) исток                                                   3) приток   

2) устье                                                    4) рукав    

В1. Что ты возьмешь с собой в театр на 

спектакль?   

1) бинокль                                        3) бутерброд 2) 

собаку                                          4) сотовый  

телефон   

   

   

В2. Какой материк поделен на две части света?   

1) Австралия                                             3) Северная 

Америка   

2) Евразия                                                 4) Африка     
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В3. Как ты будешь вести себя в гостях?   

1) громко разговаривать                                          

2) брать любые вещи, если захочу их посмотреть   

3) спокойно играть со своим другом 4) сидеть с обиженным лицоме   

   

С1. Что можно делать в школе?   

1) драться с одноклассниками                                         

2) ходить в библиотеку   

3) учить уроки   

4) 4) слушать учителя   

   

С2. Какие достопримечательности есть в столице России?   

1) Лувр                                                              3) Третьяковская галерея  2) Зимний дворец                                             

4) храм Христа Спасителя   

   

С3. Какие города находятся не в России?   

1) Лондон                                                 3) Рязань  

2) Нью-Йорк                                            4) Париж   

   

   

Тест по литературному чтению в 4 классе Прочитай   

По улице шла старушка с корзинкой. В корзинке были яблоки, красные и жёлтые, очень 

красивые яблоки. Вот бы мне одно!   

Я тихонько подкрался сзади, схватил яблоко и сунул его в карман. Старушка  ничего не 

заметила. Она остановилась и сказала: - Поди-ка сюда, мальчик! Как тебя зовут?   

- Петрик…   

- Красивое имя. Ты, видать, хороший мальчик.   

- Не знаю.   

Старушка выбрала самое румяное и самое большое яблоко:   

- Съешь! Это из моего сада.   

Яблоко то, что в  кармане,- прямо жгло мне ногу.   

- Почему ты не хочешь взять яблоко?   

Старушка стояла с протянутой рукой, а я…   

А я выхватил яблоко из кармана, бросил его в корзину и убежал.   

Когда я прибежал домой, то заплакал. Сам не знаю: почему я заплакал.  

1) Выбери заголовок к тексту  а)  Яблоко.   

б)  Старушка.   

2) Почему мальчик заплакал?  а) Было нечего есть.   

б)  Стало досадно, что вернул яблоко.   
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в) Стало стыдно.  

3) Почему мальчик не взял у старушки яблоко?  

а) Испугался.   

б) Оно было грязное.   

в) Он не любил яблок.   

г) Стало совестно за свой поступок.   

д) Он был стеснительный, скромный.   

4) От чьего лица ведётся  рассказ?   

5) а) От лица мальчика.  б) От лица бабушки.   

в) От лица автора.   

6) Подумай, к какому жанру отнесём данный 

текст:   

а) сказка;   

б) басня;   

в) рассказ;   

г) стихотворение.   

II. Жанры произведений   

1) Небольшой объём; герои – животные или растения; о животных говориться, 

как о людях; часто – стихотворная форма; поучительность ( обычна 

выделяется мораль):   

а) рассказ;   

б) сказка;   

в) былина;   

г) стихотворение;   

д) басня.   

2) Повествовательность; небольшой объём; небольшое количество героев; 

описание одного эпизода:  а) рассказ;   

б) сказка;   

в) былина;   

г) стихотворение;   

д) басня.   

3) Наличие вымысла; постоянные герои; необычность; волшебные помощники; 

добро побеждает зло:   а) рассказ;   

б) сказка;   

в) былина;   

г) стихотворение;   

д) басня.   
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4) Сказание о богатырях, исторических событиях; сочетание реальных картин с 

вымышленными; неторопливое повествование:   

а) рассказ;   

б) сказка;   

в) былина;   

г) стихотворение;   

д) басня.   

5) Небольшой объём; стихотворная форма; изображение переживаний и чувств 

это: а) рассказ;  б) сказка;   

в) былина;   

г) стихотворение;   

д) басня.   

6) Определи, в каком жанре встречается персонаж Соловей разбойник: а) рассказ;  

б) сказка;   

в) былина;   

г) стихотворение;   

д) басня.   

7) Определи   

Хвост с узорами,   

Сапоги со шпорами.   

Песни распевает, Время считает.   

Это:   

а) потешка;   

б) колыбельная;   

в) считалка;   

г) загадка;   

г) скороговорка.   

8) Определи   

Справа от дорожки – Заросли  морошки.   

Я сверну с дорожки – Наберу морошки.   

Это:   

а) потешка;   

б) колыбельная;   

в) считалка;   

г) загадка;   

д) скороговорка.   

III. Элементы книги   

1. Титульный лист –  это:   
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а)  статья, расположенная до основного текста;   

б)  небольшая статья расположенная после основного текста;   

в) первый лист книги, на котором указаны все основные сведения о ней.   

2. Минимальная смысловая часть текста:   

а) абзац;   

б) подзаголовок;   

в)  сноска.   

3. Слово или  выражение, уточняющее название текста: а) абзац;  б) подзаголовок;   

в)  сноска.   

4. Пояснение непонятного слова, встречающегося в тексте, находящееся в самом низу 

страницы:  а) абзац;   

б) подзаголовок;   

в)  сноска.   

IV. Уровень начитанности   

1. Кто из авторов писал произведения о природе:   

а) Н.Носов;   

б) С.Маршак;   

в) В.Бианки;   

г) А.Пушкин. 2. Какому автору принадлежит произведение «Волшебник Изумрудного 

города»? а) А.Волков;  б) Н.Носов;   

в) Н.Сладков;   

г) А.Пушкин.   

3. Кто является героем произведения Дж.Родари?   

а) Айболит;   

б) Добрыня Никитич;   

в) Синьор Помидор;   

г) Незнайка. Ответы  

  

  

V. Методические материалы   

   

Методические материалы   
   

Анализ урока с позиций  требований ФГОС НОО   

   

   Критерии   Оценк  

а   

Самооце 

нка 

учителя   
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1.    Целеполагание.   
а). Цели и задачи урока сформулированы нечетко и не вполне соответствуют 

требованиям стандарта и программы.   

б). Цели и задачи сформулированы четко, конкретно, в соответствии с 

требованиями стандарта и программы. Отражают формирование УУД.     

в). Цели и задачи сформулированы диагностично в совместной (или 

самостоятельной) деятельности с учетом субъективного опыта учащихся.   

Отражают формирование УУД.   

      

2.   Содержание.    
а). Содержание учебного материала не вполне адекватно целям и дидактическим 

принципам выбранного УМК.   

б). Содержание соответствует целям и задачам, дидактическим принципам УМК.   

в). Содержание соответствует дидактическим требованиям, адекватно целям, 

органично включает ценностный ( воспитывающий) и развивающий 

компоненты.   

      

3.   Логика организации УД (учебно-познавательной деятельности).  

а). Этапы урока прослеживаются плохо. Нет логических переходов.   

б). Этапы урока выделены обоснованно, имеют логические переходы, но 

отдельные этапы затянуты во времени.   

в). Этапы четкие, логичные, завершенные.  Переход к новым этапам 

осуществляется с помощью проблемных связок. Организация  учебной 

деятельности оптимальная.   

      

4.    Методы организации УД.   
а). Методы организации УД недостаточно адекватны задачам урока. Структура 

методов слабо продумана. Индивидуальные особенности учащихся практически 

не учитываются. Преобладание репродуктивных методов не обоснованно. б). 

Методы адекватны задачам. Наряду с репродуктивными обоснованно 

используются  продуктивные  методы. Структура методов в основном 

продумана и логична.   
в). Методы адекватны задачам. Сочетание методов оптимально  Творческое 

преломление известных форм организации учебно-познавательной 

деятельности. Самостоятельность учащихся в выборе форм. Проявление деловой 

и творческой активности.   

      

5.   Организация контрольно-оценочной деятельности.   
а) Контроль слабо  обеспечивает обратную связь. Преобладает оценочная 

деятельность учителя.  Критерии оценки не называются или имеют общий 

характер.   
б) Организация контроля  обеспечивает обратную связь. Оценивание  

осуществляется на критериальной основе,  но учащиеся не включены в ситуации 

самоконтроля и самооценки.    

в) Организация контроля рациональна.  Критериальный подход к оценке 

деятельности. Учащиеся включаются в ситуации самоконтроля, взаимоконтроля 

и самооценивания.   
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6.   Результаты проведенного урока.   
а) Не выполнена соответствующая поставленная цель. Продвижение учащихся в 

формировании УУД  и знаний  прослеживается очень слабо.   

б) Соответствует поставленным целям в отношении знаний, умений, навыков. 

УУД прослеживаются хуже.   

в) Соответствует поставленным целям и дигностичен в аспекте ЗУН и УУД.  

Высокий обучающий,  воспитывающий и развивающий эффект.   

      

   

Схема анализа урока с позиций здоровьесбережения   

   
  Степень   

Критерии   применения   

2б.   1 б.   0 б.   

1. Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, температура и свежесть 

воздуха; рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, 

неприятных звуковых раздражителей и т.п.)   

         

2. Число видов учебной деятельности, используемых учителем (опрос учащихся; 

письмо; чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных пособий; ответы на 

вопросы; решение примеров, задач; практические занятия и др.)   

Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 

утомлению школьников. Частые смены одной деятельности на другую требуют от 

учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту 

утомляемости   

         

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут   
         

4. Число использованных учителем видов преподавания (словесный; наглядный; 

аудиовизуальный; самостоятельная работа др.)   Норма – не менее трёх за урок.   
         

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут.            

6. Использование методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им реально 

превратиться из «потребителей знаний» в субъектов деятельности по их 

получению и созиданию:   

метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор 

приёмов взаимодействия, свобода творчества и т.д.);   

активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки) и др.   

         

7. Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 

гигиеническими нормами. (Норма – 8-10 минут)   
         

8. Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов для 

инициирования дискуссии, обсуждения, привития интереса к познавательным 

программам, то есть для взаимосвязанного решения как учебных, так и 

воспитательных задач.   

         

9. Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой 

работы.   
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10. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня являются обязательной 

составной частью урока.   

Норма – на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х лёгких упражнений с 3-4 

повторениями каждого. Необходимо обратить внимание на их содержание и 

продолжительность, а также на эмоциональный климат во время выполнения 

упражнений и наличие у школьников желания их выполнять.   

         

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 

урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни: 

(формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 

понимания сущности здорового образа жизни: выработка индивидуального способа 

безопасного поведения, обсуждения разных возможностей и последствий выбора того 

или иного поведения). Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем 

вопросы, связанные со здоровьем, является одним из критериев его  

         

педагогического профессионализма      

12. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 

занятиям; стремление больше узнать; радость от активности; интерес к изучаемому 

материалу).   

         

13. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит            

одним из показателей успешности его проведения (заряд позитивных эмоций, 

полученных школьниками и самим учителем, и наоборот, наличие стрессов, 

хроническое психофизическое напряжение, продуцирование отрицательных эмоций 

проявления как со стороны учителя, так и учеников).   

      

14. Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и учащимися 

(из-за нарушений дисциплины; несогласия с отметкой; проявление дискомфортных 

состояний).   

Умение учителя предупредить такие эмоционально-негативные «всполохи», 

грамотно их нейтрализовать без нарушения работы всего класса – отражение его 

способности управлять учебным процессом, обеспечивая профилактику «школьных 

неврозов».   

         

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на нём не 

было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, 

использования юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями. 

небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п.   

         

16. Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками 

непосредственно на учебную работу.   

Рекомендуемые показатели в диапазоне от 60% до 80%   

         

17. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной  

активности. Норма – не ранее чем за 5-10 мин. до окончания урока   
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18. Темп и особенности окончания урока.   
К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый темп 

заключительной части, её «скомканность»; отсутствие времени на вопросы учащихся; 

необходимость торопливой, практически без комментариев, записи домашнего 

задания).   
Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на перемену. Желательно, 

чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать 

учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со 

школьниками.   

         

19. Интегральным показателем эффективности проведённого занятия можно 

считать состояние и вид учеников, выходящих с урока (на одном полюсе – 

спокойно-деловое, удовлетворённое, умеренно-возбуждённое состояние школьников; 

на другом – утомлённое, растерянное, агрессивное, «взвинченное»).   

Стоит обратить внимание и на состояние учителя.   

         

  

Карта наблюдений на уроке с позиций здоровьесбережения   

   

Показатель   +/-   

Санитарно-гигиенические  условия (чистота,  температура  и свежесть  воздуха, рациональность 

освещения класса и доски, отсутствие звуковых раздражителей и др.) в норме   
   

Число видов учебной деятельности, используемых учителем оптимально (норма - от 4 до 7)      

Использование  методов,  способствующих  активизации  инициативы  и 

 творческого самовыражения учащихся   
   

Учитель создаёт на уроке атмосферу сотрудничества, психологического комфорта и «ситуацию 

успеха», оказывает дозированную помощь учащимся при затруднениях   
   

Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к занятиям; стремление 

больше узнать; радость от активности; интерес к изучаемому материалу)   
   

Длительность  применения   технических  средств   обучения   в   соответствии   с 

гигиеническими нормами   
   

Учителем осуществляется контроль позы учащихся и чередование в зависимости от характера 

выполняемой работы   
   

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм организации деятельности 

учащихся   
   

Физкультминутки, релаксационные паузы, приемы психоэмоциональной разрядки.      

Включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом 

жизни   
   

Завершение урока спокойное и организованное, учащиеся имеют возможность задать учителю 

вопросы, учитель комментирует задание на дом   
   

Состояние учеников после урока спокойно-деловое, удовлетворённое, умеренновозбуждённое      

  

  

Лист оценки защиты проекта или исследования   
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№   

п/п   

Критерии оценки   Баллы   

1   Наличие результатов, полученных самостоятельно (несмотря на то, что они могут быть 

известны в науке ранее). Результаты, полученные самостоятельно, отмечены автором в 

тексте работы   

1   

2   Анализ уже известных научных фактов   1   

3   Освоение методов исследования   1   

4   Работа имеет практическое значение   1   

5   Работа имеет теоретическое значение   1   

6   Работа может быть опубликована в сборниках научных работ   1   

7   Количество проанализированных источников информации   1   

8   Количество действий, совершенных автором работы в процессе ее выполнения  

(количество и сложность полученных фактов и т.п.)   

2   

9   Отсутствие ошибочных результатов   1   

10   Использование верных фактов, точных формулировок, научных фактов   2   

11   Использование эффективных методов получения результата   3   

12   Соответствие требованиям по оформлению. Правильное структурирование работы   1   

13   Соответствие содержания работы заявленной теме   2   

14   Научный стиль изложения, отсутствие грамматических и орфографических ошибок   3   

15   Использование текста доклада: выступление без опоры на текст доклада, или обращение к 

тексту в отдельных случаях, или зачитывание текста и т.п.   

2   

16   Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе доклада и в процессе ответов 

на вопросы   

2   

17   Умение говорить об одном и том же используемом понятии разными (синонимичными) 

фразами   

2   

18   Представление автора и названия работы   1   

19   Логика изложения материала   2   

20   Краткое заключение, наличие аргументированной точки зрения автора, оценка 

перспектив исследования.   

3   

21   Научный стиль изложения   2   

22   Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы   1   

23   Качество анализа источников информации   1   

24   Логичность и оригинальность выводов   3   

25   Правильность ответов (правильные, развернутые)   1   

26   Уверенность в ответах   1   

27   Интересный способ подачи наглядных материалов   1   

28   Качество подачи наглядных материалов   1   

   ИТОГО   44   
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Примерный алгоритм представления опыта работы   

в рамках методической темы по  

самообразованию  Самообразование - это 

целенаправленная работа педагога по  

расширению и углублению своих  

теоретических знаний, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых  

профессиональных умений и навыков в свете 

современных требований педагогической и 

психологической наук.   

1. Приступая к работе по профессиональному самосовершенствованию педагог 

должен иметь данные анализа своей работы за определенный период и его 

объективную оценку. Начните изучение своего опыта с выявления проблемы. Лучше 

определиться с одной проблемой, это даст отправную точку к представлению вашего 

опыта. Чем конкретнее проблема, тем легче она решается. Проблема, лежащая в 

основе педагогического опыта, должна быть актуальной и практически значимой.  

Чтобы выйти на проблему необходимо выделить противоречия, которые побудили 

пересмотреть свои взгляды на преподавание предмета. Для этого стоит 

проанализировать, какие сегодня требования предъявляет государство, общество, 

родители к системе образования в целом и к ученику, воспитаннику в частности, к 

качеству и результатам обучения, к организации у/в процесса, к современному уроку 

и т.д. и соотнести это с реально существующей ситуацией.   

2. Очень важно продумать название методической темы по самообразованию, так 

как оно задает рамки работы, корректно и четко её сформулировать. Помните, тема 

отражает проблему, решаемую педагогом, а также объект и предмет, на которые 

направлена деятельность, организованная в опыте. Объектом, как правило, являются 

школьники (обучающиеся, воспитанники), а предметом то, что у них формируется, 

развивается, воспитывается в процессе реализации данного опыта.   

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с 

прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение 

качественно новых результатов работы.   

Как правило, методическую тему по самообразованию выбирают на основе либо 

выявленных в ходе педагогической деятельности затруднений, противоречий 

(проблем), либо данная тема является предметом особого интереса педагога.   

3. Осуществите процесс целеполагания. Помните: цель – это предполагаемый 

результат (к чему же я стремлюсь), цель должна быть выполнимой, реалистичной. 

Задачи исходят из цели, они «помогают» достичь запланированного результата.   

 4.Поставленные задачи должны найти отражение в этапах работы над методической 

темой, включающие в себя основные виды деятельности и мероприятия. 

Самообразование педагога многогранно и многопланово. Основными направлениями 

саморазвития могут быть:   

- изучение информационных источников по теме самообразования;   
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- участие в разработке программно- методического обеспечения образовательного 

процесса;   

- разработка КИМ для оценки образовательных результатов;   

- создание банка дидактических материалов;   

- разработка технологических / маршрутных листов;   

- организация внеурочной деятельности;   

- организация проектно-исследовательской деятельности;   

- участие в методической работе в образовательном учреждении (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, педагогические советы, методические недели, 

педагогические чтения и т.д.) -участие в работе городского методического 

объединения, творческих групп и предметнометодических комиссий; - очная курсовая 

подготовка;   

-дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, вебинары;   

-очные и дистанционные конкурсы педагогического мастерства;   

-посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, 

содержания обучения, методов преподавания;   

-теоретическая разработка и практическая апробацию разных форм уроков, 

внеклассных мероприятий и учебных материалов.   

-сетевые педагогические сообщества и др.   

     Возможно табличное представление материала:   

   

Учебный   

год   

Планируемый результат   Достигнутый результат   

         

         

   

 5.Дайте краткий анализ литературных данных, которые вы изучили в процессе работы 

над данной методической темой. При использовании научных концепций или теорий 

непременно сошлитесь на них, и ваша работа от этого только выиграет. Важно 

отразить, на какие научные исследования вы опираетесь, кто из учёных, ведущих 

практиков в поисках более успешного обучения и воспитания детей, был вашим 

предшественником. Всё это подчеркнёт вашу компетентность в данном вопросе.   

 6.Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической 

деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. Для этого 

используют формулу: цель (для чего?) - содержание (что?) - методы, средства (как?) - 

результат (какой?). Педагогическая технология – это мастерство и искусство 

преподавания. Продемонстрируйте то, как на практике в работе с детьми реализуете 

поставленные задачи для достижения определенной цели. Постарайтесь 

проанализировать то, что вам удалось сделать в рамках работы над методической 

темой и что именно дало положительный результат. В опыте следует отразить, 

зафиксировать оригинальные приемы, методы, средства обучения, творческие 

находки, которые вы используете в своей практической деятельности. Попробуйте в 

этом разделе, кроме описания используемых методов, форм, способов, технологий 
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выделить факторы успешности, которые содержатся в системе вашей работы. 

Например:   

• постановка целей (задач) обучения, воспитания;   

• формирование у учащихся положительной мотивации, создание комфортных 

условий обучения;   

• применение эффективной методики объяснения (закрепления, отработки и т.д.) 

нового материала, контроля знаний учащихся и т. д.;   

• методы, приемы, формы, средства системы вашей педагогической деятельности;   

• педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе;   

• специально подобранный дидактический материал для контрольно-оценочной 

деятельности и т. д.   

 7. Проанализируйте результаты работы в рамках методической темы с точки зрения 

их соответствия целям деятельности. Анализировать результаты целесообразней по 

специально отобранным критериям и показателям. После того как определены 

критерии и показатели для оценки результатов, подбирается диагностический 

инструментарий, т.е. описываются методы оценки – это способы сбора данных о 

результатах, полученных в ходе реализации данного педагогического опыта, которые 

позволят определить, в какой степени достигнут тот или иной результат. Самым 

распространенным методом является анкетирование целевой группы до и после 

применения опыта. Можно предложить самостоятельно разработанный 

диагностический инструментарий для оценки результативности своего опыта.   

Оцените качество результатов вшей деятельности (какие из поставленных целей 

достигаются и в чем конкретно это выразилось; результаты успеваемости и качества 

обучения,  участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, результаты экзаменов, 

выбор предмета для сдачи экзамена по выбору; удовлетворенность обучающихся 

организацией учебного процесса, повышение уровня и характера мотивации; данные, 

свидетельствующие о развитии учащихся, результаты личных исследований и т.д.).   

 8.Обобщите самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей деятельности, а 

также возможности ее совершенствования. Укажите, что вас тревожит и препятствует 

более качественной работе.   

Отметьте средства, возможности (ресурсы) для создания оптимальных условий 

педагогической деятельности, определите дальнейшие перспективы работы.   

   

Рекомендации по составлению технологической карты урока.   

   

 Учитель, начинающий реализовывать ФГОС, должен внести изменения в свою 

деятельность, в построение урока и его проведение. Требования ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий обучающихся. Организовать урок в соответствии с 

этим требованиями может помочь технологическая карта урока.    Технологическая 

карта урока — это графическое отображение сценария урока, план проведения урока, 

в котором заложены методы индивидуальной работы и возможности вариативного 

развития урока. Здесь описывается процесс деятельности, а также все операции 

деятельности и ее составляющие. В технологической карте может быть четко 
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отражено взаимодействие учителя и ученика на уроке, планирование деятельности на 

каждом этапе урока.    

 Традиционный конспект – это содержание урока по вертикали, а технологическая 

карта – по горизонтали. При планировании урока учитель определяет все виды 

деятельности обучающихся на уроке в целом и отдельных его этапах. Составляя 

конструкт урока, учитель формулирует проблемные вопросы для обучающихся, 

направленные на достижение результата. Современный урок необходимо 

рассматривать как звено продуманной системы работы учителя, где решаются задачи 

обучения, воспитания и развития учащихся.    

 В структуру современного урока мною внесены новые элементы и этапы, связанные 

с достижениями личностного результата. Мотивирование к учебной деятельности 

осуществляется через включение учащихся в поисковую и исследовательскую 

деятельность. Учитель создает условия для возникновения внутренней потребности в 

изучении материала.   Тема урока - это главный предмет излагаемых знаний, то, что 

подлежит не только изучению, но и обсуждению. Тема предполагает и постановку 

проблемы, предопределяющей отбор учебного материала. Как правило, тема урока 

представляется в его заголовке.    

 Цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, определяя при этом границы 

собственного знания и незнания.    

 Новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих действий по 

решению учебной задачи.    

 Учащиеся самостоятельно выполняют задания, осуществляют их самопроверку, 

сравнивая с эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее результатам, делают 

выводы.   На этапе рефлексии учитель в системе обучает детей оценивать свою 

готовность обнаруживать незнания, находить причины затруднений, определять 

результат своей деятельности.    

 Домашнее задание на современном уроке обучающиеся выбирают самостоятельно 

(из предложенных учителем) с учётом индивидуальных возможностей. Учитель 

обозначает для себя ту часть материала, которую будет использовать в дальнейшем 

(то есть отбирает материал, рассматривая его сквозь призму деятельности.)    

 Фронтальный опрос, часто используемый на традиционном уроке, не давал 

возможности включить в деятельность всех обучающихся, поэтому на современном 

уроке учитель включает учеников в индивидуальную и групповую виды деятельности.    

 Обучающихся необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию не 

только в учебнике, но и в других источниках; самостоятельно перерабатывать 

содержание материала с записью основных положений в виде пересказа, конспекта, 

схем, тезисов, сложного плана.    

 Для закрепления материала и самостоятельной работы учитель применяет такие 

техники, как чтение таблиц, диаграмм, составление интеллект -карт, изучение и 

комментирование графиков, чертежей (это позволяет включить учеников в активную 

мыслительную деятельность). На протяжении всего урока необходимо помнить, что 

любой ученик при пассивном восприятии учебного материала не может развиваться. 

Именно собственное действие может стать основой формирования в будущем его 
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самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в организации условий, 

побуждающих к действию учеников.  На современном уроке подбор заданий и 

вопросов осуществляется на основе системно - деятельностного подхода к обучению. 

Учитель предлагает задания, которые ориентированы на получение не только 

предметного, но и метапредметного и личностного результатов. К таким заданиям 

относятся продуктивные (творческие). Выполняя такие задания, обучающиеся не 

найдут готовый ответ в учебнике, а значит учатся применять знания на практике, 

проектируют новые способы действий, формируют собственную жизненную 

позицию. Формулировка таких заданий звучит иначе, выполняя такие задания, 

учащиеся применят имеющиеся знания в новой ситуации, связанной с реальной 

жизнью.    

 Современный урок предполагает, что тема урока может быть сформулирована и 

самими обучающимися, тем самым учитель совместно с детьми выводит урок на 

новый, современный уровень, что позволяет реализовать системно – деятельностный. 

Основная дидактическая структура отображается в плане-конспекте урока и в 

технологической карте. Она имеет как статичные моменты, которые не изменяются в 

зависимости от типов урока, так и динамические, которым свойственно более гибкая 

структура:    

 1. Организационный момент: тема; цель; образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи; мотивация их принятия; планируемые результаты: знания, 

умения,навыки; личностноформирующая направленность урока.     

3. Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном этапе 

урока, постановка учебной задачи, актуализация знаний.    

4. Сообщение нового материала: решение учебной задачи; усвоение новых знаний; 

первичная проверка понимания учащихся нового учебного материала (текущий 

контроль с тестом).    

   

5. Закрепление изученного материала: обобщение и систематизация знаний; контроль и 

самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый контроль с тестом).    

6. Подведение итогов: диагностика результатов урока; рефлексия достижения цели.    

7. Домашнее задание: инструктаж по его выполнению.    
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