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1 Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Клинцовка Пугачевского района Саратовской области» функционирует с 1967 года. Школа 

является общеобразовательным учреждением, реализующим основные образовательные  про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечиваю-

щим предпрофильную подготовку обучающихся  9 классов. В школе 65 учащихся занимаются в 

десяти классах-комплектах в одну смену. 

I уровень (1-4 классы) - 29 учащихся, II уровень (5-9 классы) - 25 учащихся, III уровень (10-11 

классы) - 11 учащихся. Средняя наполняемость классов 6 человек. 

 

Состав участников образовательного процесса 

• Обучающиеся 5 - 9 классов (6,5-11 лет). 

• Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ОП НОО федеральным государ-

ственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обу-

чения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

• Родители, изучившие особенности ОП НОО, нормативные документы и локальные 

акты, обеспечивающие ее выполнение. 

ОП НОО реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет воз-

можность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. 

Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута в 

школе созданы условия для самореализации обучающихся в соответствии с их способностями, 

желанием и направленностью личности. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результа-

тов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь-

ной деятельности образовательной организации, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практи-

ческой образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;— 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педаго-

гов, учеников, родителей, администрации и др.) 

 

       Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ «СОШ 

с. Клинцовка»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования  к структуре основной образователь-

ной программы, с учетом возможностей учебно-методического комплекта «Начальная школа 
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ХХI века», 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, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы началь-

ного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов само-

управления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образова-

тельным учреждением. 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ с. Клинцовка»   формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обуче-

ния.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

и являющейся социальной по содержанию; 

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

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни с 

формированием у школьника  

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, со-

хранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осу-

ществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста. 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-
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мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, пла-

нирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу-

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

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

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО  на основе УМК 

«Начальная школа ХХI  века» по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

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

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную програм-

му; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-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 разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа  МОУ «СОШ с. Клинцовка»  содержит следующие 

разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования; 

• учебный план  начального общего образования в соответствии с УМК «Начальная шко-

ла ХХI  века»; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Начальная 

школа ХХI  века»; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Начальная школа ХХI  ве-

ка»; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования сфор-

мировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, муниципальной 

территории. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образо-

вательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным  в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Участниками образовательного процесса в МОУ «СОШ с. Клинцовка»   являются обуча-

ющиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразовательном учре-

ждении, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 

23 декабря 2002 г. № 919). Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в со-

ответствии с действующими санитарными нормами. 

Разработанная  школой основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

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

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 твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
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ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тью-

торов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия. (См.: Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России. — М.: Просвещение, 2009.) 

МОУ «СОШ с. Клинцовка»  обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в этом учреждении; 

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

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-

разовательной программы начального общего образования,  закреплены  в заключённом между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов обра-

зования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

Организационно-педагогические условия: 

Организация образовательного процесса и режим функционирования школы определяют-

ся требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2. 2821 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 1993.  

Продолжительность учебной 

недели: 

5 дней: 1 класс, 6 дней: 2-4 класс. 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

1 класс: 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 минут (ян-

варь-май) 

2-4 класс: 45 минут 

Продолжительность перерывов: 

минимальная (мин.) 10 мин 

максимальная (мин.) 20 мин 

Сменность занятий  1 смена 
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Продолжительность учебного 

года 

 Три триместра 

34 учебных недели для 2-4 классов,  

33 учебных недели для 1 классов.  

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система 

Проектная деятельность 

Индивидуально-групповые занятия 

Внеурочные виды деятельности: кружки 

Организация аттестации обуча-

ющихся 

В 1 классах безотметочная система обучения в течение 

учебного года, 

 во 2, 3, 4-х классах -  по триместрам и итоговая атте-

стация в конце учебного года. 

Организация учебного процесса 

в целях охраны жизни и здоро-

вья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образова-

тельной нагрузке и расписанию уроков. 

Применение здоровьесберегающих технологий. 

Изучение учебного предмета «Основы здорового обра-

за жизни» В оздоровительных целях создаются условия 

для удовлетворения биологической потребности обу-

чающихся в движении: 

- подвижные (игровые) перемены; 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

- дни здоровья. 

Регулярные медосмотры. 

Организация летнего отдыха учащихся. 

Организация дополнительного 

образования 

Направления внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

-общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное 

Сотрудничество с родительской 

общественностью 

1.Обеспечение родителям (законным представителям) 

возможности ознакомления  с: 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 

- аттестацией обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

- достижениями школы; 

- графиком приёма администрации. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

- через работу Управляющего совета школы, об-

щешкольного родительского комитета, классных роди-

тельских комитетов; 

3. Организация родительского всеобуча по ступеням. 

4. Привлечение родителей к общешкольным и класс-

ным мероприятиям. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования в МОУ «СОШ с. Клинцовка» у выпускников будут сформированы личностные, регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными поня-

тиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Согласно п. 10,11,12 стандарта, личностные результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

надлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета на данной ступени; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования на следующей ступени; 

- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-

мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, под-

лежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-



11 
 

метных 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 образова-

ния. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образователь-

ного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, име-

ющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, меж-

дисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в раз-

витие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного мате-

риала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

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

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

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

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

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

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения, данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

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

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-

рых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующую ступень обучения. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

ся»; 
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• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская культура». 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

в  МОУ «СОШ с. Клинцовка»  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реа-

лизации Требований Стандарта.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: оценка образо-

вательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательно-

го учреждения и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состо-

яния и тенденций развития качества образования ОУ. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» » и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

В  иных процедурах допустимо предоставление и использование неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения, использование накопительной системы 

оценивания (портфолио, оценочные листы).  

В текущей и  итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная 

шкала.   
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Однако, допускается соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценка-

ми типа: 

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

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона  заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте интересов. 

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.). 

Оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных 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 сво-

ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се-

бя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

ных 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 де-

центрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего об-

разования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориен-

тации 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, осо зна-

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие до-

верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности 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 спо-
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собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения резуль-

тата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем,  способности к оценке своих поступков и действий других лю-

дей с точки зрения соблюдения нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых явля-

ются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению привлекаются  специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представлен-

ных 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; самостоятель-

но преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать сред-

ства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самосто-

ятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции 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, клас-

сификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поня-

тиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Оценка метапредметных результатов может осуществляться в  следующих основных фор-

мах: 

Специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Учебные и учебно-практические задачи учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учё-

том характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволят оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться:   

В  ходе итоговых проверочных работ по предметам или  комплексных работ на межпред-

метной основе.  

 В текущем, тематическом, промежуточном контроле.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

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. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач.  

объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требовани-

ями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-

ся с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В 

состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю-

чать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащими-

ся факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы обра-

зовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы допол-

нительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-

логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «автор-

ские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследова-

ний, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические мо-

дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, до-

казательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре-

флексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплек-

сы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

сты наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка как отдельных состав-

ляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основ-

ному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планиру-

емых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-

мум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз-

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова-

тельного учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и ито-

говой комплексной работы на межпредметной основе. 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу-

чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучаю-

щимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уро-

вень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов (менее 50% правильно выполненных 

заданий), решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педаго-

гическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания 
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Клинцовка Пугачевского района Са-

ратовской  области». 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Федеральный закон российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в российской Фе-

дерации», методических писем МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» от 19.11.1998 г. №1561/14-15, «Система оценивания учебных дости-

жений школьников в условиях безотметочного обучения» от 03.06.2003 г. №13-51-

120/13. 

1.2. Целью данного Положения является определение принципов, оптимальных 

форм и способов контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП учащимися 1-4 классов. 

1.3. В 1-х классах обучение является безотметочным, отметка по 5-ти балльной 

системе начинаетс применяться со 2-го класса. 

1.4.  Особенностями системы оценки являются: 

       - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов образования); 

       - использование планируемых результатов освоения ООП в качестве критериальной и 

содержательной базы оценки; 

       - оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельного подхода,  проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

       - оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

       - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования; 

       - уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оцен-

ки и представления; 

       - использование накопительной системы оценивания ( портфель достижений учащего-

ся) характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

       - предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) инфор-

мации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

       - использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки как проекты, практические работы. Творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдение и др. 

       1.5.           Главными объектами контроля и оценки являются: 

       - предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 
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       - метапредметные результаты. Предполагающие оценку развития универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

       - оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально-

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

       1.6. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – портфеля достижений обучающегося. 

       2. Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых результа-

тов освоения образовательной программы начального общего образования. 

       2.1. Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования предусматривает выявление индиви-

дуальной динамики качества усвоения учебного материала. 

       2.2. Видами контроля результатов обучения в 1-4-х классах являются: 

       вводный контроль; 

       текущий контроль; 

       тематический контроль; 

       итоговый контроль. 

       2.3. В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

учащихся в предметной области: 

       а) устный опрос; 

       б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и само-

оценку учащихся; 

        в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся при-

менять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

       г) тестовые задания; 

       д) проверочные работы (тестовые, практические, графические…); 

       е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися сово-

купности тем. Разделов программы, курса обучения за определённый период времени (четверть, 

полугодие, год); 

        ж) итоговые комплексные работы. 

       2.4. Для отслеживания и оценивания предметных знаний. Способов деятельности 

учащихся 1-х классов используются листы индивидуальных достижений. 

       3. Механизм контрольно-оценочной деятельности педагога в начальной школе. 

       3.1. Механизм контрольно-оценочной деятельности определяет последовательное 

применение в процессе обучения различного рода проверочных работ. 

       3.2. На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 

проводится на второй неделе сентября. Её цель - определить уровень знаний и навыков на нача-

ло учебного года, определить уровень развития УУД. Текущий контроль включает организацию 

диагностических работ, самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, 

разделу. 

       а) Диагностическая работа (ДР) проводится в ходе решения учебной задачи в виде 

промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы уча-

щимися. 

       б) Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и само-

контроля, взаимо- и самооценки учащихся. Целесообразно использовать разноуровневые само-

стоятельные работы, в процессе выполнения которых ученик имеет возможность выбора зада-

ний, адекватных уровню знаний школьника. 

       в) Проверочная работа проводится после изучения темы. Цель проверочной работы – 

определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы. 

       г) Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного го-

да. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программного материа-

ла; определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием достиже-

ний и затруднений учащимися. 
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       д) Комплексная работа проводится на межпредметной основе и включает в себя си-

стему разноуровневых заданий по различным предметам. 

 

 

 

 

 

       3.4.  

 Вид контроль-

но-оценочной 

деятельности 

Время проведе-

ния 

Содержание Формы и виды оценки 

Текущее оценивание 

1. Стартовая диа-

гностическая 

работа 

Начало сентября Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для про-

должения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует коррекци-

онную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в элек-

тронном дневнике уча-

щегося: отдельно зада-

ния актуального уровня 

и уровня ближайшего 

развития в пятибалль-

ной шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку млад-

шего школьника. 

2. Диагностическая 

работа (ДР). 

Этот вид работы 

применяется при 

изучении темы и 

проводится в два 

этапа: «на входе» 

в тему (прогно-

стический кон-

троль) – «проиг-

рывание всех 

операций учеб-

ного действия в 

уме до начала его 

реального вы-

полнения – и «на 

выходе» изуче-

ния темы (ре-

флексивный кон-

троль) – выявле-

ние остаточных 

знаний по теме. 

Определяет актуаль-

ный уровень знаний, 

необходимый для про-

должения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует коррекци-

онную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в элек-

тронном дневнике уча-

щегося:  отдельно зада-

ния актуального уровня 

и уровня ближайшего 

развития в пятибалль-

ной шкале оценивания. 

Результаты работ ы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку млад-

шего школьника. 

3. Проверочная Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред-

мете. Количество 

работ зависит от 

Направлена на провер-

ку на пооперационного 

состава действия, ко-

торым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учеб-

ной темы (раздела). 

Результаты фиксируют-

ся отдельно по каждой 

отдельной операции (0-

1 балл), оценка не влия-

ет на итоговую оценку 

младшего школьника. 
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количества учеб-

ных тем. 

 

4. Самостоятельная 

работа 

Не более 1 - 2 ра-

за в теме. (Коли-

чество работ за-

висит от количе-

ства учебных 

тем.) 

Направлена, с одной 

стороны, на возмож-

ную коррекцию ре-

зультатов темы обуче-

ния. Задания состав-

ляются на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по ос-

новным предметным 

содержательным лини-

ям. 

Учащийся сам оценива-

ет все задания, которые 

он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: описыва-

ет объём выполненной 

работы; указывает до-

стижения и трудности в 

данной работе; количе-

ственно в бальной шка-

ле оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент вы-

полненных заданий и 

качество их выполне-

ния. Далее ученик соот-

носит свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется дальней-

ший шаг в самостоя-

тельной работе учащих-

ся. 

5. Тематическая 

контрольная ра-

бота 

Проводится по-

сле изучения те-

мы (раздела), 

четверти. Коли-

чество работ за-

висит от количе-

ства тем в году. 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культур-

ных способов/средств 

действия. Уровни: 1 

формальный; 2 – ре-

флексивный (предмет-

ный) №3 – ресурсный 

(функциональный). 

Все задания обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства дей-

ствия. Оценивание пя-

тибалльное, отдельно по 

уровням. 

6. Решение про-

ектной задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выяв-

ление уровня освоения 

ключевых компетент-

ностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Итоговая ком-

плексная (в том 

числе тестовая) 

работа 

Конец апреля Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и развива-

ющего эффекта обуче-

ния. Задания разного 

уровня, как  по слож-

Оценивание пятибалль-

ное, отдельно по уров-

ням. Сравнение резуль-

татов стартовой и ито-

говой работы. 
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ности (базовый, рас-

ширенный), так и по 

уровню опосредство-

вания (формальный, 

рефлексивный, ре-

сурсный) 

8. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что уча-

щийся, не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предме-

ту; перенос педагогиче-

ского ударения с оценки 

на самооценку 

 

 

       3.5. Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены 

соответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в началь-

ной школе». 

       3.6. Личностные результаты учащимися не подлежат итоговой оценке и фиксируются 

в двух документах: характеристике ученика и его портфеле достижений. 

       4. Оценка личностных результатов. 

       4.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе меж-

дисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на степени начального общего образования. Личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

       4.2. Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, включае-

мых в следующие три основные блока: 

       - самоопределение 

       - смыслообразование 

       - морально-этическая ориентация  

        4.3. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

       - сформированность внутренней позиции обучающегося 

        - ориентации на содержательные моменты образовательного процесса  

        - сформированности основ гражданской идентичности 

        - сформированности самооценки 

       - сформированности мотивации учебной деятельности 

        - знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; спо-

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральных норм. 

       5. Оценка метапредметных результатов. 

       5.1. оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО. Представленных в разделах «Регулятивные учеб-

ные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представ-

ленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». 
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        5.2. Объект оценки метапредметных результатов – сформированность у обучающего-

ся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение контролировать и оце-

нивать 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 инфор-

мации 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 родовидным признакам, к усвоению аналогий, отнесения к известным поня-

тиям; 

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

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

5.3. Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучаю-

щегося к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого про-

цесса. 

5.4. Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть качествен-

но оценён и измерен в следующих основных формах: 

-  специально сконструированные диагностические задачи, направленных на оценку уров-

ня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов; 

- комплексные задания на межпредметной основе, в том числе использование провероч-

ных заданий, на освоение навыков работы с информацией. 

6. Оценка предметных результатов. 
6.1. Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам; это система предметных знаний и система предметных действий, которые прелом-

ляются через специфику предмета и направлены на применение знаний. Их преобразование и 

получение нового знания. 

6.2. Объект оценки предметных результатов – действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

7. Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

7.1. На итоговую оценку, результаты которой используется при принятии решения о воз-

можности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени в начальной шко-

ле. Выносят только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск-

ник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

7.3. Основной инструмент итоговой оценки – итоговые комплексные работы – система за-

даний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

7.4. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми-

нимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений  обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обу-

чающимися опорой системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладе-

ния метапредметными действиями. 

7.5. Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
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выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебным действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен  использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. 

7.6. Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уров-

ня, то выпускник овладел опорой системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

7.7. Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполне-

ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени. 

7.8.  Педагогический совет школы а основе выводов, сделанных по каждому обучающему-

ся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы начального общего образования в переводе его на следующую ступень общего 

образования. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяет сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики об-

разовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования. 
 

Образовательная система «Начальная школа 21 века» 

 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ-

сальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Задачи программы:  

· установить ценностные ориентиры начального образования; 

·        определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

·        выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
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Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Начальная школа 21 века»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой  разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века».  

ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов мо-

рального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности,  моти-

вов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 



26 
 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

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

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о со-

временном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

Ø     Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Ø     Владеющий основами умения учиться. 

Ø     Любящий родной край и свою страну. 

Ø     Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Ø     Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

Ø     Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

Ø     умеющий высказать свое мнение. 

Ø     Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

  

 В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние 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 вы-

бор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ны х  характеристик; 

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

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

• 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 дея-

тельности; 

• 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, публицистиче-

ского и официально-делового стилей;  

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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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 явле-

ний; 

• 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 харак-

тера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

тернативных 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 за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

по 

УМК  

«Нача

льная 

школа 

21 ве-

ка» в 

начал

ьной 

шко-

леК-

ласс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, лю-

бовь к родителям.  

 

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к уче-

нию. 

 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм.

  

 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля.  

 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д.  

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему.   

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

 

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс

  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно.  

 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии.  

 

  

 

 

 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно.  

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предложен-

ным учителем. 

 

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструмен-

ты и более слож-

ные приборы 

(циркуль).  

 

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении.  

 

 

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

 

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленном правилу.  

 

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное;  составлять 

простой план . 

 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполне-

ния задания.  

 

6. Находить необхо-

димую информа-

цию,  как в учебни-

ке, так и в  словарях 

в учебнике. 

 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3 класс

  

 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей.  

 

место в соответ-

ствии с целью 

выполнения за-

даний. 

 

2. Самостоятель-

но определять 

важность или  

необходимость 

выполнения раз-

личных задания в 

учебном  процес-

се и жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью самостоя-

тельно.  

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

 

5. Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образцов.  

 

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

 

7. Использовать в 

работе литерату-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, экс-

понат, модель,  

 

а, иллюстрация и 

др.) 

 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.   

 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

 

7. Понимать точку 

зрения другого  

 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  
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ру, инструменты, 

приборы.  

 

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным.

  

 

4 класс

  

 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии.  

 

1. Самостоятель-

но  формулиро-

вать задание: 

определять его 

цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, са-

мостоятельно 

оценивать. 

 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку.   

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, спра-

вочники, электрон-

ные диски, сеть Ин-

тернет).  

 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и до-

полнительных све-

дений.   

 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 
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факты.  

 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её,  пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообще-

ний. 

 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде.  

 

людьми иных пози-

ций. 

 

7. Понимать точку 

зрения другого  

 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллек-

тивных решений. 

 

  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе об-

разовательных ресурсов УМК  «Начальная школа 21 века») 

 

  Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника-

тивного развития учащихся.  

 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта обуче-

ния – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

 

Смысловые  

 

акценты УУД  

 

Русский язык

  

 

Литературное 

чтение 

Математика 

  

 

Окружаю-

щий мир 

 

Личностные  жизненное само-

определение  

 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообра-

зование  

 

нравствен-

но-этическая 

ориентация 

 

Регулятивные  

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура ) 

 

 

Познавательные   

общеучебные  

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную)  

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания  

 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач  

 

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 

 

 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера  

 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дей-

ствия 

 

 

Коммуникатив 

ные  

 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа. 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 

2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре-

ализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах.   

 

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 

6.    Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых ре-

зультатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 

7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» направлены на достижение  следующих метапредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, 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 «открыва-

ют» 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   учеб-

ных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия 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 спо-

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в со-

держании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию ре-

гулятивных УУД младшего школьника. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на опре-

деленный период выстраивается система работы по преемственности. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе-

ни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значе-

ние для обучения. 

 

УУД  

 

Результаты развития УУД

  

 

Значение для обучения 

 

Личностные действия 

 

смыслообразование 

 

самоопределение 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

 

Мотивация достижения. 

 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка  

 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

 

Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая амоэф-

фективность в форме приня-

тия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памя-

ти, воображения.  

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 
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Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия  

 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме-

та, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия  

 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований дей-

ствий  

 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

     Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

           -  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

           - осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

          -  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 

          - отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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          - уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

          - доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

         - уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и  принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

       - принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие 

этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

      - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

     - развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

     - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

      -  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

      - готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим по-

ступкам и умение адекватно их оценивать; 

     - готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

     - целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

     - готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

     - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

1. Личностные универсальные учебные действия действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

    • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

ятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом:  какое значе-

ние и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

ния (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

1. Регулятивные 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.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

      • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросы:  какое зна-

чение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

жания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор. 

2. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, постановку и решение проблемы, знаково-символические 

действия ( в том числе моделирование, преобразование модели).  

Общеучебные  универсальные действия: 

     • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

     • поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

     • структурирование знаний; 

     • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной 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 тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

    • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -

_символические действия: 

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

лены 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 явле-

ний; 

   • 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 харак-

тера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников  и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-

ми и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,  постановка 

вопросов,  

 разрешение конфликтов, управление поведением партнёра,  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

  владение монологической и диалогической формами речи. 

 

    Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе.  

 
 

Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий. 

 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным требованиям. 

 

Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, анкетирова-

ния с помощью методики параметров предложенных  П.Я.  Гальпериным (2002) 

 

 
Личностные  УУД  

Личностные: Критерии сформированности 

Самоопределение 

 

- положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения, 

-  предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  
- адекватное  содержательное представление о школе; 

-  предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным заняти-

ям дома,  
 -  предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  до-

школьным способам поощрения (сладости, подарки) 
Самооценка 

 

- широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 
- представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  

- осознание  своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хо-
роший ученик»;   

- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;  

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-
нии,  связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 
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Смыслообразование - сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия; 

- сформированность социальных мотивов  
– стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 
- установление связи между учением и будущей профессиональной дея-

тельностью. 

 

Нравственно-

этическая ориентация 

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения,  взаи-

мопомощи,  правдивости) через  взаимопомощь после уроков 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое 
Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма 
Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, Уровень развития 

моральных суждений 

 
Для определения сформированности  регулятивных УУД  (целеполагание, планирование,  

прогнозирование,  контроль,  коррекция,  оценка,  саморегуляция)  

 
Критерии сформиро-

ванности 

 

классы 

1-необходимый уро-

вень 

2-необходимый  

                  (для 1 кл.- 

повышенный) 

3- 4 –необходимый 

                  (для 2кл.- 

повышенный) 

Определять и формули-
ровать цель деятельности  

Составлять план дей-

ствий по решению про-
блемы (задачи) 

 

Учиться определять 
цель деятельности на 

уроке с помощью учи-

теля.  
Проговаривать после-

довательность дей-

ствий на уроке.  

Учиться высказывать 
своё предположение 

(версию) 

 

 

 

Определять цель 
учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  
Учиться совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему 
совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 
на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 
проверки 

 

Определять цель учеб-
ной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, ис-
кать средства её осу-

ществления. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели урока 
после предварительно-

го обсуждения. 

Учиться обнаруживать 
и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план вы-
полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового 
характера совместно с 

учителем 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Работая по предло-

женному плану, ис-
пользовать необходи-

мые средства (учеб-

ник, простейшие при-
боры и инструменты) 

Работая по плану, све-

рять свои действия с 
целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки с помощью 
учителя 
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Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 

 

Учиться совместно да-

вать эмоциональную 

оценку деятельности 
класса  на уроке.  

Учиться отличать вер-

но выполненное зада-

ние от неверного 

 

 

Определять успеш-

ность выполнения 

своего задания в диа-
логе с учителем 

 

 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 
определять степень 

успешности выполне-

ния своей работы и 

работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 
находить способы вы-

хода из этой ситуации 
Повышенный 

уровень  
3-4 класса 

 

(для 5–6 класса –
это необходимый 

уровень)  

1.Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учи-

телем, выбирать тему проекта с помощью учителя.Составлять план выполнения 
проекта совместно с учителем 

2. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  допол-

нительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ) 
3. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам 

 
Уровни сформированности целеполагания. 

 
Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 
1. Отсутствие цели 
 

 

 

Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет себя хао-
тично. Может принимать лишь про-

стейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 
 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 
промежуточные цели,  нуждается в 

пооперационном контроле со стоны 

учителя, не может ответить на во-

просы о том, что он собирается де-
лать или сделал 

2. Принятие практи-

ческой задачи 
 

 

Принимает и выполняет только прак-

тические задачи (но не теоретические), 
в теоретических задачах не ориентиру-

ется 

 

 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в от-
ношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправлен-

ных действий 

 

3. Переопределение 

познавательной за-

дачи в практическую 
 

Принимает и выполняет только прак-

тические задачи, в теоретических зада-

чах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и сделал в 

процессе решения практической за-

дачи; в отношении теоретических 
задач не может осуществлять целе-

направленных действий 

4. Принятие познава-

тельной цели 
Принятая познавательная цель сохра-

няется при  выполнении учебных дей-
ствий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется требо-

вание познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение по-

знавательной задачи, не изменяя ее 
(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 
после принятого решения 

5. Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную                                                                                           
цель и строит действие в соответствии 

с ней 

новую практическую задачу объяс-

няет отсутствие адекватных спосо-

бов; четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 
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6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познава-

тельные цели, выходя за пределы тре-

бований программы 

Выдвигает содержательные гипоте-

зы, учебная деятельность приобрета-

ет форму активного исследования 
способов  действия 

 
Уровни развития контроля 

Уровни Показатели сформированности Дополнительный диагностиче-

ский признак 

1. Отсутствие кон-
троля 

Ученик не контролирует учебные дей-
ствия, не замечает допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и ис-
править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к ис-

правленным ошибкам в своих рабо-
тах и не замечает ошибок других 

учеников 

2. Контроль на 

уровне непроиз-
вольного внимания 

Контроль носит случайный непроиз-

вольный характер, заметив ошибку, уче-
ник не может обосновать своих дей-

ствий 

Действуя неосознанно, предугадыва-

ет правиль-ное направление дей-
ствия; сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малозна-комых дей-

ствиях ошибки допускает чаще, чем 
в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного вни-
мания 

Ученик осознает  правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошиб-
ки ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

4. Актуальный кон-

троль на уровне 
произвольного вни-

мания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 
успешно использует ее в процессе ре-

шения задач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения зада-
чи другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректиро-

вать правило контроля новым усло-
виям 

5. Потенциальный 

рефлексивный кон-

троль 

Решая новую задачу ученик применяет 

старый неадекватный способ, с помо-

щью учителя обнаруживает неадекват-
ность способа и пытается ввести коррек-

тивы. 

Задачи, соответствующие усвоенно-

му способу выполняются безоши-

бочно. Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие усвоен-

ного способа действия новым усло-

виям 

6. Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствие усвоенного 

способа действия и условий задачи и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие выпол-

няемых действий способу, при изме-

нении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие оцен-

ки 

Ученик не умеет, не пытается и не ис-

пытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учи-

теля, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относи-

тельно решения поставленной задачи 

2. Адекватная ретро-

спективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность резуль-

тата, соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 
может оценить действия других уче-
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ников 

3. Неадекватная про-

гностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 
этом учитывает лишь факт того,  знает 

ли он ее или нет, а не возможность из-

менения известных ему способов дей-

ствия 

Свободно и аргументировано оцени-

вает уже решенные им задачи, пыта-

ется оценивать свои возможности в 
решении новых задач, часто допуска-

ет ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, 

не может этого сделать до решения 
задачи 

4. Потенциально 

адекватная прогно-
стическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 
свои возможности в ее решении, учи-

тывая изменения известных ему спосо-

бов действий 

 Может с помощью учителя обосно-

вать свою возможность или невоз-
можность решить стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает  это 

неуверенно, с трудом 

5. Актуально адек-

ватная прогностиче-

ская оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 
изменения известных способов дей-

ствия. 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных спосо-
бов и их вариаций, а также границ их 

применения 

Определение сформированности  коммуникативных УУД 

 

Уровень развития  

общения 

Критерии оценивания 

потребность в обще-

нии со взрослыми и 

сверстниками 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществ-

лению совместной деятельности Речевые действия, служащие средством  

коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осо-
знанию и усвоению отображаемого содержания 

владение определен-

ными вербальными и 

невербальными сред-
ствами общения 

 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; согласование усилий по достижению общей цели, орга-

низации и осуществлению совместной деятельности, умение договаривать-
ся,  находить общее решение 

эмоционально пози-

тивное отношение к  

процессу сотрудниче-
ства 

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения; умение аргументировать свое предложение, убеждать и 

уступать; рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 
предметного содержания и условий осуществляемых действий 

ориентация на партне-

ра по общению 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, спо-
собность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов, способность строить понятные для партнера высказы-

вания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет 

умение слушать собе-

седника 

 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу выполнения задания, умение с помощью вопросов 

получать необходимые сведения от партнера по деятельности 

 
На ступени начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные по-

знавательные универсальные учебные действия 

 

Критерии сформиро-

ванности 

 

классы 

1-необходимый 2-необходимый  3- 4 –необходимый 
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 уровень (для 1 кл.- повышен-

ный) 

 (для 2кл.- повышенный) 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 
системе знаний и осозна-

вать необходимость ново-

го знания. 
Делать предварительный 

отбор источников инфор-

мации для поиска нового 
знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ-

ных источников и разны-
ми способами 

Отличать новое от  

уже известного с 
помощью учителя. 

Ориентироваться  

в учебнике (на 
развороте, в 

оглавлении, в сло-

варе). 
Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 
опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке 

Понимать, что нужна  

дополнительная ин-
формация (знания) для 

решения учебной  за-

дачи в один шаг. 
Понимать, в каких ис-

точниках  можно  

найти  необходимую 
информацию для  ре-

шения учебной задачи. 

Находить необходи-

мую информацию как 
в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем  словарях и энцик-
лопедиях 

Самостоятельно пред-

полагать, какая инфор-
мация нужна для реше-

ния учебной задачи в 

один шаг. 
Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники ин-
формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников. 
Извлекать информацию, 

представленную в раз-

ных формах (текст, таб-
лица, схема, иллюстра-

ция и др.) 

 
Перерабатывать инфор-

мацию  для получения 
необходимого результата,  

в том числе и для созда-

ния нового продукта 

 

 

 

 

Делать выводы в 

результате  сов-
местной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 
предметы. 

Находить законо-

мерности в распо-
ложении фигур по 

значению одного 

признака. 
Называть после-

довательность 

простых знакомых 

действий, нахо-
дить пропущенное 

действие в знако-

мой последова-
тельности 

 

 

Сравнивать и группи-

ровать предметы по 
нескольким основани-

ям. 

Находить закономер-

ности в расположении 
фигур по значению 

двух и более призна-

ков. 
Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 
сказках. 

Отличать высказыва-

ния от других предло-

жений, приводить 
примеры высказыва-

ний, определять ис-

тинные и ложные вы-
сказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  вы-
воды 

Сравнивать и  группи-

ровать факты и явления.  
Относить объекты к из-

вестным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 
состав этих составных 

частей. 

Определять причины 
явлений, событий. Де-

лать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Решать задачи по анало-

гии. Строить аналогич-

ные закономерности. 

Создавать модели с вы-
делением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 
пространственно-

графической или знако-

во-символической фор-
ме 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую  и выбирать 
наиболее удобную для 

себя  форму 

 

Подробно пере-

сказывать не-

большие  тексты, 
называть их тему 

 

 

Составлять простой 

план небольшого тек-

ста-повествования 

 

 

Представлять информа-

цию в виде текста, таб-

лицы, схемы, в том чис-
ле с помощью ИКТ 

 

 

 
Повышенный уровень  

     3–4 класса 

(для 5–6 класса –  это не-
обходимый уровень)  

 

 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для реше-

ния предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные дис-

ки. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
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сеть Интернет) 

2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситу-

ации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 
Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта 

3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
в том числе с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 

Сформированность логических действий  отслеживается через  различные  формы кон-

троля. Одним из важных познавательных УУД является умение  решать  задачи.  

 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 
Компоненты приема Содержание компонентов приема Критерии оценки сформированности 

приема 

Анализ текста зада-

чи 

выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, поня-
тий, как житейских, так и математи-

ческих,  

- грамматических конструкций («ес-

ли…то», «после того, как…» и т.д.), 
- количественных характеристик 

объекта, задаваемых словами «каж-

дого», «какого-нибудь» и т.д. 

восстановление предметной си-

туации, описанной в задаче, пу-

тем переформулирования, упро-

щенного пересказа текста с выде-

лением только существенной для 

решения задачи информации; 

выделение обобщенного смысла 

задачи – о чем говорится в зада-

че, указание на объект и величи-

ну, которая должна быть найдена 

(стоимость, объем, площадь, ко-

личество и т.д.). 
- умение заменять термины их опре-

делениями; 

-умение выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи дан-

ных (понятия, процессы, явления). 

анализ условия и требования задачи. 

выделение: 
а) объектов (предметов, процессов): 

- рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и частей, 
- рассмотрение количества объектов 

и их частей; 

б) величин, характеризующих каж-

дый объект; 
в) характеристик величин: 

Умение логически рассуждать. 

 Умение выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения 

между ними.  

Умение выделять обобщенные схемы 

типов отношения и действий между 
единицами.  

Умение создавать структуры взаимо-

связей смысловых единиц текста (вы-
бор и организация элементов инфор-

мации).  

Умение выделять формальную струк-

туру задачи. 
Умение мыслить свернутыми структу-

рами 
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- однородные, разнородные, 

- числовые значения (данные), 

- известные и неизвестные данные, 
- изменения данных: изменяются 

(указание логического порядка всех 

изменений), не изменяются, 

- отношения между известными 
данными величин. 

- выделение неизвестных количе-

ственных характеристик величин 
объекта(ов). 

 
Перевод текста на 

язык математики с 

помощью вербаль-
ных и невербальных 

средств 

1. Выбрать вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам; 
2. Выбрать знаково-символические 

средства для построения модели; 

3. Последовательно перевести каж-

дую смысловую единицу и структу-
ру их отношений в целом на знако-

во-символический язык.  

1. Умение выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 
2. Умение выражать структуру задачи 

разными средствами.  

III. Установление 
отношений между 

данными и вопросом 

Установление отношений между: 
- данными условия, 

- данными требования (вопроса), 

- данными условия и требованиями 

задачи. 

 

IV. План решения - определить способ решения задачи; 

- выделить содержание способа ре-

шения; 
- определить последовательность 

действий. 

 

V. Осуществление 

плана решения 

- выполнение действий; 

- запись решения задачи. 
Запись решения задачи может осу-

ществляться в виде последователь-

ных конкретных действий (с пояс-
нениями и без) и в виде выражения 

(развернутого или сокращенного).  

Умение выполнять операции со знака-

ми и символами, которыми были обо-
значены элементы задачи и отношения 

между ними.  

VI. Проверка и 

оценка решения за-
дачи 

1.Составление и решение задачи, 

обратной данной; 
2.Установление рациональности 

способа: 

выделение всех способов решения 
задачи, 

сопоставление этих способов по ко-

личеству действий, по сложности 

вычислений, 
выбор наиболее оптимального спо-

соба. 

1. Умение составлять задачу, обратную 

данной, и на основании ее решения 
сделать вывод о правильности решения 

исходной задачи. 

2. Умение выбирать, сопоставлять и 
обосновывать способы решения. 

3. Умение проводить анализ способов 

решения с точки зрения их рациональ-

ности и экономичности. 
4. Умение выбирать обобщенные стра-

тегии решения задачи. 

Важным элементом знаково-символических действий является моделирование. 

Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования. 
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Компоненты прие-

ма 

Содержание компонентов Критерии оценки сформированности 

действий 

I. Предварительный 

анализ текста задачи 

1.Семантический анализ текста: 

а) отдельных слов, терминов; 
б) понимание текста; 

в) выделение всех смысловых еди-

ниц текста; 
г) выделение основных единиц тек-

ста; 

д) выделение отношения между 
основными единицами текста.  

Понимание текста: 

умение перефразировать текст; 
умение переформулировать текст; 

умение ставить вопросы к тексту. 

Умение выделять основные смысловые 
единицы текста. 

Умение устанавливать отношения меж-

ду основными единицами текста. 

II. Перевод текста на 

знаково-

символический язык 

1. Обозначить символом (знаком) 

каждую основную единицу текста. 

2. Построить модель отношений 
между основными единицами тек-

ста, используя выбранные симво-

лы. 

Практическое умение использовать 

принципы кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, унификация, 
выделение элементов, несущих основ-

ную смысловую нагрузку, автоном-

ность, структурность, последователь-
ность представления элементов. 

III. Построение моде-

ли: 

структуры текста; 
логической схемы 

анализа. 

Обозначить знаками (символами) 

последовательно каждую  единицу 

текста. 
Изобразить знаками (символами) 

логику анализа текста. 

1) Умение строить схемы, графы, таб-

лицы конкретных ситуаций, описанных 

в тексте (число объектов, их характери-
стики, тип взаимодействия, особенно-

стей отношений в ситуации совместно-

го или изолированного действия). 
2) Умение выбирать способ представле-

ния объектов ситуации и связей между 

ними. 

IV. Работа с моделью 1. Выводить новое знание из по-
строенной модели через:  

- соотнесение различных частей 

структуры модели; 
- достраивание модели на основе 

логического анализа текста; 

- видоизменение (преобразование) 

модели. 

1) Умение воссоздавать тексты и ситуа-
ции по модели (готовой или самостоя-

тельно построенной). 

V. Соотнесение ре-

зультатов, полученных 

на модели, с заданным 

текстом 

1. Установление соответствия мо-

дели структуре текста и составля-

ющим ее объектам. 

 
 

 

 
 

1) Умение составлять задачу, обратную 

заданной. 

2) Умение построить модель обратной 

задачи. 
3) Умение соотносить тексты и модели 

и выделять их различия в соответствии 

с изменениями текста. 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОГО РАЗВИТИЯ И 
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ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. КЛИНЦОВКА ПУ-

ГАЧЕВСКОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Пояснительная записка 

  Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились отсутствие чёт-

ких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью и др. На фоне пропаганды средствами массовой информа-

ции жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытес-

няются материальными и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "про-

довольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 

школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания от-

ветственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей, государства. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств лично-

сти школьника. 

       Нормативно-правовой и документальной основой данной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон Российской Федерации «Об образовании», «Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального общего образования», «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Программа составлена  с учётом реализа-

ции используемых УМК и опыта воспитательной работы МОУ «СОШ Клинцовка Пугачевского 

района Саратовской области». 

Программа является  концептуальной и методической основой деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени начального общего 

образования с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей Саратовской  области и Пугачевского района,  запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, предусматривает  формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени начального общего образования и 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, се-

мьи и других субъектов общественной жизни, на формирование общей культуры обучающихся, 

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, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

     Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспе-

чить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

   Задачи программы: 
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— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 

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

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этиче-

ских норм; 

 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценно-

стям в условиях многонационального государства. 

 

      Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. Ведущая, ценностно и содержательно определя-

ющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадле-

жит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспи-

тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся 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 организа-

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-

бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет выпускника начальной школы 
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МОУ «СОШ с. Клинцовка Пугачевского района  Саратовской области» 

  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реали-

зации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

         умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

         владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионально-

го и международных уровней; 

         обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со-

беседника, высказывать свое мнение); 

         любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

         владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

         любящий свой край и свою Родину; 

         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

         доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

         выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих 

  

 

            Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся со-

держит следующие разделы: 

-  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

- Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

- Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования. 

- Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

- Совместная деятельность лицея, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

- Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте нацио-

нального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования МОУ «СОШ с. Клинцовка»  отражён национальный воспита-

тельный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребён-

ка активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), 
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но и различные общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой ин-

формации (СМИ).  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогиче-

ская цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и уни-

версальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

• В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, храни-

мые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению.  

В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием системати-

зации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты источники нравственно-

сти и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора 

на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно разви-

вать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются:  

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосер-

дие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, доста-

ток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, са-

моприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способ-

ность 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 челове-

ка, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфес-

сионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, 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, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

Данный перечень базовых национальных ценностей является обязательным при формиро-

вании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-

дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-

новано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

Основными направлениями и ценностными основами духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  МОУ «СОШ с. Клинцов-

ка»  являются: 

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

обязанностям человека    

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

ность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональ-

ном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, ответственность и чувство долга, забота и помощь, 

мораль, честность, забота о старших и младших, толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

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

     Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и ис-

тине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 

4. 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. 

 

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

воспитание). 

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

родной земли; заповедной природы, ответственность человека за окружающую среду, экологи-

ческое сознание. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

     Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, гармония, духов-

ный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Направления 

 

Содержание Формы работы 

 

 

 

 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человек 

  

элементарные представления о полити-

ческом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жиз-

ни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Саратовской области, г. Пугачева 

-элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

-элементарные представления о правах 

и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему наци-

ональному языку и культуре; 

-начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны; 

-элементарные представления о нацио-

нальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

-интерес к государственным праздни-

кам и важнейшим событиям в жизни 

России, Саратовской области, г. Пуга-

чева; 

-стремление активно участвовать в де-

лах класса, школы, семьи, своего горо-

да; 

-любовь к образовательному учрежде-

нию, своему городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязан-

ностей. 

.  

 

 

 

 

 

-Беседы, чтение книг, изу-

чение предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на плака-

тах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  пу-

тешествий по историческим 

и памятным местам, сюжет-

но-ролевых игр граждан-

ского и историко-

патриотического содержа-

ния, изучения основных и 

вариативных учебных дис-

циплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение вариа-

тивных учебных дисци-

плин; 

-посильное участие в соци-

альных проектах, 

-проведение бесед о подви-

гах Российской армии, за-

щитниках Отечества, подго-

товке и проведении игр во-

енно-патриотического со-

держания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и воен-

нослужащими; 

  

-встречи и беседы с вы-

пускниками своей школы, 

ознакомление с биография-

ми выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и пат-

риотизма. 
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    Воспитание нрав-

ственных чувств и эти-

ческого сознания. 

  

 

-первоначальные представления о базо-

вых национальных российских ценно-

стях; 

-различение хороших и плохих поступ-

ков; 

-представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в обще-

ственных местах, на природе; 

-элементарные представления о рели-

гиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотно-

шений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрят-

ным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступ-

ков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном негатив-

ном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к амораль-

ным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

  

  

  

  

  

-изучение учебных инвари-

антных и вариативных 

предметов, бесед, экскур-

сий, заочных путешествий, 

участия в творческой дея-

тельности- театральные по-

становки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями; 

 -проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование представ-

лений о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организо-

ванной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

 -обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных играх, 

приобретение опыта сов-

местной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых су-

ществах, природе; 

-беседы о семье, о родите-

лях и прародителях; 

-проведение открытых се-

мейных праздников, вы-

полнение презентации сов-

местно с родителями (за-

конными представителями)  

и творческих проектов, про-

ведение мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 
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Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

 

-первоначальные представления о нрав-

ственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству стар-

ших и сверстников; 

-элементарные представления об ос-

новных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как ви-

ду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производ-

ства в жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда 

людей. 

  

-экскурсии, во время кото-

рых знакомятся с различ-

ными видами труда, различ-

ными профессиями в ходе 

экскурсий на производ-

ственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий; 

 -беседы о профессиях сво-

их родителей (законных 

представителей) и прароди-

телей, участвуют в органи-

зации и проведении презен-

таций «Труд наших род-

ных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по моти-

вам различных профессий, 

проведения внеурочных ме-

роприятий- праздники тру-

да,  конкурсы, города ма-

стеров, раскрывающих пе-

ред детьми широкий спектр 

профессиональной и трудо-

вой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческо-

го учебного труда, предо-

ставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном тру-

де; 

-изучение предмета «Тех-

нология», участие в разра-

ботке и реализации различ-

ных проектов; 

-занятие народными про-

мыслами, природоохрани-

тельная деятельность,  дея-

тельность трудовых и твор-

ческих общественных объ-

единений в учебное,  и в ка-

никулярное время; 

-встречи и беседы с вы-

пускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высо-

кого профессионализма, 
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творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

 

-ценностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о един-

стве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нрав-

ственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о влия-

нии нравственности человека на состо-

яние его здоровья и здоровья окружа-

ющих его людей; 

-понимание важности физической куль-

туры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

-первоначальные представления о воз-

можном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыпол-

нению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкуль-

турой. 

  

 

 

 

 

 

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в систе-

ме внеклассных мероприя-

тий; 

•                     беседы о зна-

чении занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, про-

гулок на природе для 

укрепления своего здоро-

вья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при под-

готовке и проведении по-

движных игр, туристиче-

ских походов, спортивных 

соревнований; 

  

-составление здоровьесбе-

регающего режима дня и 

контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и по-

рядка в помещениях, со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

  

-просмотра учебных филь-

мов, игровых и тренинго-

вых программ в системе 

взаимодействия об-

разовательных и медицин-

ских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, ме-

дицинскими работниками, 

родителями (законными 

представителями); 
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Воспитание  ценност-

ного  отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-развитие интереса к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в приро-

де; 

-ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохрани-

тельной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и 

животным.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

-представления о душевной и физиче-

ской красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям ис-

кусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему ви-

ду; 

-отрицательное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливости. 

  

  

 -изучение учебных дисци-

плин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация кол-

лективных природо-

охранных проектов; 

  

-посильное участие в дея-

тельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

  

-участие вместе с родителя-

ми (законными представи-

телями) в экологической 

деятельности по месту жи-

тельства 

  

 

 

-изучения учебных дисци-

плин, посредством встреч с 

представителями творче-

ских профессий, экскурсий 

на художественные произ-

водства, к памятникам зод-

чества и на объекты совре-

менной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парко-

вых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе экс-

курсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи образова-

тельного учреждения, по-

сещение конкурсов испол-

нителей народной музыки, 

художественных мастер-

ских, тематических выста-

вок; 

-разучивание стихотворе-
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ний, знакомство с картина-

ми, участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг-

ментов художественных 

фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшаф-

тах; обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные об-

разы; 

-беседы «Красивые и некра-

сивые поступки», «Чем кра-

сивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обу-

чение различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хо-

рошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного 

труда и в системе учрежде-

ний дополнительного обра-

зования; 

-проведение выставок се-

мейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельно-

сти, реализации культурно-

досуговых программ, вклю-

чая посещение объектов ху-

дожественной культуры с 

последующим представле-

нием в образовательном 

учреждении своих впечат-

лений и созданных по моти-

вам экскурсий творческих 

работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по ду-

ховно-нравственному развитию  и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешколь-

ными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формиро-

вании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного об-

разования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива об-

разовательного учреждения. 

При  осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может взаимодейство-

вать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, об-

щественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологиче-

ской и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использо-

ваны различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогиче-

ским советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учрежде-

ния; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

 

Безусловно, семья, её устои, традиции, ценности – основной фундамент нравственного 

стержня человека. Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нрав-

ственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опре-

делены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
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учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оцен-

ке эффективности этих программ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста-

вителям); 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей)  в МОУ «СОШ с. Клинцовка»  используются различные формы работы: 

 анкетирование 

 беседа 

 консультация 

 родительское собрание 

 родительская конференция 

 родительский лекторий 

 собрание-диспут 

 семейная гостиная 

 встреча за круглым столом 

 вечер вопросов и ответов 

 педагогический практикум 

 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д. 

 педагогический тренинг 

 семейные творческие проекты 

 и др. 

        Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квали-

фицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприя-

тиях. В процессе организации совместной деятельности происходит совершенствование меж-

личностных отношений педагогов, учащихся и родителей. 

В МОУ «СОШ с. Клинцовка»  используются следующие виды совместной деятельно-

сти: школы, семьи  и общества по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся  

 

№ Виды совместной деятельности 

1. 

  

День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей, общественного мнения 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
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4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей 

«Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника». 

5. Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения родите-

лей к деятельности Управляющего совета , Попечительского совета школы,  путем ак-

тивизации работы родительских комитетов классов и т.д. 

6. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих дел,  проектов:  День 

знаний, «День здоровья», «День защиты детей»,  творческие выставки «Фантазия», 

«Мастерская деда Мороза» и др. 

7. Проведение совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник «Про-

щание с Букварем»,  День учителя,  День матери, акция «Забота» и др.). 

 
  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участ-

вуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

 

Уровень Особенности возрастной кате-

гории 

 

 

Действия педагога 

1 уровень 

  

(1 класс) 

 

 Приобретение 

школьником соци-

альных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стрем-

ление понять новую  школь-

ную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стрем-

ление ребенка к новому социально-

му знанию, создать условия для  са-

мого воспитанника в формировании 

его личности,  включение его в дея-

тельность по самовоспитанию. (са-

моизменению)  

  

В основе используемых воспита-

тельных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 
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2 уровень 

  

(2-3 класс)       По-

лучение школьни-

ком опыта пережи-

вания и 

 

 позитивного отно-

шения к базовым 

ценностям общества 

  

  

Во втором и третьем клас-

се, как правило, набирает 

силу процесс развития дет-

ского коллектива, резко 

активизируется межлич-

ностное взаимодействие 

младших школьников друг 

с другом  

  

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен осо-

знать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из 

этой системы. 

  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целост-

ности систем. 

3 уровень 

  

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного дей-

ствия. 

Потребность в самореали-

зации, в общественном 

признании, в  желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные воз-

можности, готовность при-

обрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возмож-

ности выхода в пространство обще-

ственного действия т.е. достижения тре-

тьего уровня воспитательных результа-

тов. 

  

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в из-

вестной степени ограничены. 

  

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приоб-

ретение необходимых новых внутрен-

них качеств. Без решения этой пробле-

мы ученик попросту окажется вне про-

странства деятельности по самовоспи-

танию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целост-

ности систем 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся 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, заботли-

вое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 

 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими 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. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном 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; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения не-персонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых ис-

следований. 
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Сроки  и этапы реализации Программы 

 

 Сентябрь 2011 года - август 2012года                   Подготовительный этап 

 Сентябрь 2012года  - май 2016года                       Внедренческий этап 

 Ноябрь 2016 год                                                       Заключительный этап 

 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 

прогноз на будущее. Представление о культуре здорового и безопасного образа жизни отражает 

необходимость комплексного подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – 

постоянные, и значит заменить их ничем нельзя» (Н.Амосов). Культура здорового и безопасно-

го образа жизни – это формы и способы повседневной жизни, которые приводят к совершен-

ствованию резервных возможностей организма, успешному выполнению сознательной и про-

фессиональной функций, способности к профилактике наиболее распространенных заболева-

ний. 

 Данная программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования  знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  Программа сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых (восприятие ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособность прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью), обуславливают невосприятие ребенком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

    Задачи программы: 

1. Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

2. Дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоро-

вье. 
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3. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использо-

вания самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4.  Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,             позво-

ляющих сохранить и укрепить здоровье.                             

5. Сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

6. Сформировать элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Принципы программы: 

1. Системный подход. (Человек представляет собой единство телесного и духовного. 

Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сфе-

ру, если не работать с душой и нравственностью ребенка. Успешное решение задач формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни возможно только при объединении воспи-

тательных усилий школы и родителей.) 

2. Деятельностный подход. (Формирование культуры здорового и безопасного обра-

за жизни осваивается с детьми в процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо 

не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.) 

3. Принцип «Не навреди!» (Предусматривает использование только безопасных при-

емов оздоровления, официально признанных.) 

4. Принцип гуманизма. (В воспитании культуры здорового и безопасного образа 

жизни признается самоценность личности ребенка. Нравственными ориентирами воспитания 

являются общечеловеческие ценности.) 

5. Принцип альтруизма. (Предусматривает потребность делиться освоенными цен-

ностями: «Научился сам – научи друга».) 

6. Принцип меры. (Для здоровья хорошо то, что в меру). 

Содержание работы 

 Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 

сберегающая 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной дея-

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель-

Реализация до-

полнительных 

образователь-

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-
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инфраструктура тельности обу-

чающихся 

ной работы ных программ ставителями) 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  вклю-

чает 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения: 

- пятидневная и шестидневная  учебная неделя; 

- учебные недели – 33 (1 класс), 34 (2-4 классы); 

- учебная нагрузка – 21 час (1 класс), 26 (2-4 классы); 

- протяженность уроков – 35-45 минут (1класс), 45 минут (2-4 классы); 

- протяженность перемен – 10, 20 минут; 

 использование методов и методик развивающего обучения: образовательная программа 

«Начальная школа XXI века», личностно ориентированное обучение, деятельностный подход к 

обучению;  

 изучение предмета регионального компонента «Основы здорового образа жизни» орга-

низацию индивидуально-групповых занятий для часто болеющих и низко мотивированных де-

тей; 

       Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы включает 

 организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивного  кружка  «Спортивные игры»; 

 проведение Дней Здоровья, Дня защиты детей.  

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

       Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. 

Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 

культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в 

формировании здорового и безопасного образа жизни у младших школьников необходима сов-

местная работа педагогов и родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, неза-

метно и неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость в здоро-

вом образе жизни и научился этому искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, роди-

тели должны иметь определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

Для этого программа предусматривает 

  проведение тематических родительских собраний  

 проведение общешкольных мероприятий с участием родителей; 

 индивидуальные консультации и беседы с психологом по вопросам роста и развития ре-

бенка, факторам положительно и отрицательно влияющим на психическое и физическое здоро-

вье детей; 

   оформление в школе уголка для родителей с представлением необходимой научно-

методической литературы. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны знать/понимать: 

- чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

- названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизне-

деятельности организма человека; 

- правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; 

- основные правила рационального понимания с учетом возраста; 
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- правила профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, слуха и дру-

гих; 

- основные природные факторы, укрепляющие здоровье, и правила их использования; 

- способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных за-

болеваний; 

- правила оказания первой доврачебной помощи; 

- вредные привычки и их вред  для здоровья; 

- алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые заболевания; 

- лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в 

случае болезни; почему необходимо посещать врача; 

- особенности своего физического и психологического развития, характера, памяти, вни-

мания для их совершенствования и коррекции; 

- особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формировании 

личности мальчика и девочки; 

- правила общения с взрослыми незнакомыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможных экстремальных ситуаций; 

- значение досуга, образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в 

учебе; 

- значение двигательной активности для развития здорового организма; 

- о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость 

может наступить после первого приема; 

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, 

обуви и др.; 

- самостоятельно искать выходы из проблемных ситуаций; 

- корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

- в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

- аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

- (в модельных условиях) избегать ситуации пассивного курения; 

- отказаться от вредных привычек; 

- выполнять правила профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, 

слуха и других; 

- аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

- экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

- оказывать простейшую помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обморожени-

ях; 

- правильно строить режим дня и выполнять его; 

- измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и дыхания в состоянии по-

коя и после физической нагрузки, понимать значение определения этих показателей для кон-

троля за состоянием здоровья и его коррекции; 

- распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и нахо-

дить выход из них; 

- удовлетворять свои двигательные потребности в процессе учебных занятий и в течение 

всего дня; 

- любить и почитать отца, мать, уважать других членов семьи, помогать вести хозяйствен-

ные дела в семье. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ с. Клинцовка» в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся  

 

Культура здоровья школьника - это интегративное личностное качество, приобретаемое в ре-

зультате освоения и принятия индивидом духовного опыта человечества в сфере сохранения и 

укрепления здоровья, ответственности за его совершенствование в течение всей жизни. В куль-

туре здоровья соединены когнитивный, мотивационно-регулятивный, аксиологический и дея-

тельностный компоненты.  

 

Когнитивный компонент отражает знания и представления учащихся о здоровье, о здоровом 

образе жизни. Основным показателем сформированности данного компонента выступает си-

стемное представление о здоровье (физическом, психическом и соматическом).  

 

 Мотивационно-регулятивный компонент предполагает наличие мотивации учащихся на по-

знание основ здорового образа жизни, правил личной гигиены, на избавление от вредных при-

вычек. Показатель объемности представлений о возможностях оздоровления и мотивированно-

сти личности в укреплении здоровья и саморазвитии выражался в том, что школьники проявля-

ют активность (двигательную, интеллектуальную, социальную); осуществляют самопознание 

своего физического развития; имеют выраженный индивидуальный стиль здоровой жизни; де-

монстрируют способность к сознательному регулированию и активизации своего здоровьесо-

хранительного поведения.  

 

 Аксиологический компонент включает потребностно-личностпые характеристики личности в 

сфере культуры здоровья, при этом основным показателем является ценность здоровья в 

иерархии целей деятельности личности.  

 

Деятельностный компонент отражает модели поведения личности, усвоенные в процессе вос-

питания, обучения и социализации, в том числе адаптации к условиям жизнедеятельности в 

школе; умения саморегуляции физического, психического и нравственного состояния.  

 

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие «здоровый образ 

жизни». Основными компонентами здорового образа жизни являются: 

  

оптимальный двигательный режим;  

  

тренировка иммунитета и закаливание;  

  

рациональное питание;  

  

психофизиологическая регуляция;  

  

рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни);  

  

отсутствие вредных привычек;  

  

экологическое самообразование.  

 

Для фиксирования динамики качественных изменений личности школьника в ходе воспита-

ния культуры здоровья используется уровневое отображение.  

 

 Низкий уровень культуры здоровья школьника характеризуется отсутствием системных 

представлений о здоровье, низкой мотивацией здоровье-сохранительного поведения, когда 
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внутренний фон не дает оснований для здоровьесохранительного поведения, не мотивирует 

учащегося на совершенствование здоровья, т.к. ценность здоровья условна. Отмечается 

склонность к рискованному поведению, отсутствие критического отношения к собственно-

му поведению, частые заболевания.  

 

Допустимый уровень культуры здоровья характеризуется тем, что воспитанник имеет 

небольшой объем представлений о возможностях личности в сохранении и укреплении сво-

его здоровья; указывает на одну из его составляющих чаще физическую, ограничивается 

общеизвестными знаниями о личной гигиене, режиме дня и питания. Представления о са-

мопознании и физическом саморазвитии отсутствуют. В иерархии ценностей школьника 

здоровье выступает как труднодостижимый фактор. Данный уровень характеризуется нача-

лом формирования умений и навыков здоровьесохранительного поведения.  

 

 Средний уровень воспитанности культуры здоровья свидетельствует, что представление 

учащегося об экологии, о здоровье приближается к системному, т.е. респонденты в анкетах 

указывают не менее 2-З-х составляющих структуры здоровья. Школьник обладает лишь 

«обыденной» информацией о ней, которая носит случайно-фрагментарный, бессистемный и 

обобщенный характер, а показатель объемности представлений о возможностях личности в 

укреплении здоровья и саморазвитии повышается. Здоровье определяется как самоцель, 

мыслится как предельный результат деятельности; поведение и здоровье близкое к норме, 

основные умения здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма не 

доведены.  

 

 Высокий уровень экологической культуры и культуры здоровья характеризуется до-

статочной полнотой объема понятия здоровья, когда указаны не менее 3-х составляющих и, 

возможно, намечена детализация (здоровье духовное, душевное, эмоциональное и др). 

Школьник демонстрирует усвоение элементарных представлений об экокультурных ценно-

стях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой, достаточно полный объем представлений о безопасном поведении в окружающей 

среде, о способах сохранения и укрепления здоровья (называется не менее 8-9 факторов), 

где доминирующими являются представления о самопознании, осмыслении существования, 

представления о необходимости вырабатывать индивидуальный стиль жизни. Зрелому вы-

бору учащегося соответствует осознание здоровья как средства для достижения высших 

жизненных целей; в поведении наблюдается легкость, естественность навыков самогигие-

ны, саморегуляции, самоорганизации. 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятель-

ности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

В «СОШ с. Клинцовка»  приняты следующие формы оценки знаний и действий обуча-

ющихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подго-
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товки. Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, ОО). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоро-

вью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с эколо-

гическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся ОО. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюде-

ние). 

Реализация программы позволит: МОУ «СОШ с. Клинцовка» 

-усовершенствовать созданную в  модель развивающего, здоровьесберегающего, без-

опасного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 

-улучшить качество начального общего образования на основе эффективного функцио-

нирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и здоровьефор-

мирующих технологий образования; 

-снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педаго-

гов; 

-повысить уровень физического развития и физической подготовленности обучающихся; 

-оптпмизировать адаптационные процессы на всех уровнях обучения; 

-повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различны-

ми видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

-снизить количество обучающихся группы социального риска с девиантными формами 

поведения. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

       Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. 

Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 

культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в 

формировании здорового и безопасного образа жизни у младших школьников необходима сов-

местная работа педагогов и родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, неза-

метно и неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость в здоро-

вом образе жизни и научился этому искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, роди-

тели должны иметь определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

Для этого программа предусматривает 

  проведение тематических родительских собраний  

 проведение общешкольных мероприятий с участием родителей; 

 индивидуальные консультации и беседы с психологом по вопросам роста и развития ре-

бенка, факторам положительно и отрицательно влияющим на психическое и физическое здоро-

вье детей; 

   оформление в школе уголка для родителей с представлением необходимой научно-

методической литературы. 
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Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны знать/понимать: 

- чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

- названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизне-

деятельности организма человека; 

- правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; 

- основные правила рационального понимания с учетом возраста; 

- правила профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, слуха и дру-

гих; 

- основные природные факторы, укрепляющие здоровье, и правила их использования; 

- способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных за-

болеваний; 

- правила оказания первой доврачебной помощи; 

- вредные привычки и их вред  для здоровья; 

- алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые заболевания; 

- лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в 

случае болезни; почему необходимо посещать врача; 

- особенности своего физического и психологического развития, характера, памяти, вни-

мания для их совершенствования и коррекции; 

- особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формировании 

личности мальчика и девочки; 

- правила общения с взрослыми незнакомыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможных экстремальных ситуаций; 

- значение досуга, образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в 

учебе; 

- значение двигательной активности для развития здорового организма; 

- о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость 

может наступить после первого приема; 

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, 

обуви и др.; 

- самостоятельно искать выходы из проблемных ситуаций; 

- корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

- в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

- аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

- (в модельных условиях) избегать ситуации пассивного курения; 

- отказаться от вредных привычек; 

- выполнять правила профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, 

слуха и других; 

- аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

- экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

- оказывать простейшую помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обморожени-

ях; 

- правильно строить режим дня и выполнять его; 

- измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и дыхания в состоянии по-

коя и после физической нагрузки, понимать значение определения этих показателей для кон-

троля за состоянием здоровья и его коррекции; 

- распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и нахо-

дить выход из них; 

- удовлетворять свои двигательные потребности в процессе учебных занятий и в течение 

всего дня; 
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- любить и почитать отца, мать, уважать других членов семьи, помогать вести хозяйствен-

ные дела в семье. 

 

 

 

Программа коррекционной работы 

 

Цель программы: 
Программа коррекционной работы МОУ «СОШ с. Клинцовка»  в соответствии со Стан-

дартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

 

Задачи программы: 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов 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 представи-

телям) 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 раз-

витии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

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 ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ного 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 общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— 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 ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом 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 обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-
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ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее рас-

пространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на совре-

менном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, ко-

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
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нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и ор-

ганизацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудо-

ванные учебные места,  а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования. 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

 

 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствие 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; дифферен-

цированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развива-

ющимися детьми (безбарьерная среда) в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание ОО введены ставки пе-

дагогических работников (педагог-психолог, социальный педагог). Уровень квалификации 

работников ОО для каждой 

занимаемой должности соответствуют квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МОУ СОШ С. КЛИНЦОВКА  

 

 

           1. Общие положения. 
 

1.1 Учебный план  МОУ «СОШ с. Клинцовка» для 1-4  классов разработан на основе:    

Закона РФ «Об образовании»; 

                санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 1993; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 

.12. 2009).  

 

           1.2.  Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ  с. Клинцовка » на 2014-

2015 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

 

          1.3. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ  с. Клинцовка» на 2014-

2015 учебный год разработан в преемственности с планом 2013-2014 учебного года.  

           

         1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяют-

ся требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ с. 

Клинцовка", сформулированными в Уставе МОУ «СОШ с. Клинцовка, годовом Плане работы 

ОУ. 

 

          1.5. Уровни начального общего образования МОУ «СОШ  с. Клинцовка» в 2014-2015 

учебном году работает в следующем режиме: 

 -продолжительность учебного года – в 1-х классе 33 учебные недели,  

во 2-4  классах 34 учебные недели;  

 - продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней,                     во 2-4  классах 6 

дней;  

 -обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классе 21 час,  

во 2 классе 26 часов; в 3 классе – 26 часов; в 4 классе – 26 часов; 

 -продолжительность урока – в 1 классе 35 минут в первом полугодии, 45 минут во вто-

ром, во 2, 3, 4  классах – 45 минут.  

       В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в виде игровых занятий, экс-

курсий. 

 

         1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками обра-

зовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных пред-

метов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного  

процесса, включает предметы: детская риторика, основы здорового образа жизни, 
основы религиозных культур и светской этики. 
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          1.7. Общие  подходы  к  организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличиваю-

щая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, 

исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, по-

знавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия школь-

ников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Внеурочная  деятельность отлична от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, сек-

ции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

-определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обу-

чающихся; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в со-

ответствии с их интересами и способностями; 

-проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

страте-гию ее  реализации в образовательном учреждении; 

-теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

-определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках вне-

урочной  

деятельности ; 

-разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

-овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

-эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-

стижение планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего/основного общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  
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спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

Требования    стандарта    к    организации    внеурочной    деятельности школьников: 

-На внеурочную деятельность отводится 3часа в неделю для каждого класса.  

-Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

-Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

-Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

-Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитатель-

ные результаты.  

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной  частью 

образовательного  процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным стан-

дартам и позволяет в полной мере реализовать его требования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объе-

мов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в  предоставлении учащимся воз-

можности  

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формиро-

ваться с  

учетом пожеланий обучающихся и их родителей(законных представителей) и направляться 

на  

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.   

Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции образо-

вательного учреждения.  

Направления, формы и виды организации  внеурочной деятельности 

1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются в соответствии с основ-

ной образовательной программой основного общего образования МОУ «СОШ с. Клинцовка». 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов образования учащихся 

в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

«СОШ с. Клинцовка» 

2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

 по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, военно-патриотическое, социальное, общественно полезная деятель-

ность, проектная деятельность; 

 по видам деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; про-

блемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); ху-

дожественное творчество; социальное творчество (социально значимая волонтерская деятель-

ность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 



85 
 

 в формах: в формах: ролевые, деловые, познавательные и социально-

моделирующие игры,  викторины, олимпиады, интеллектуальные марафоны и клубы, конфе-

ренции, детские исследовательские и социальные проекты, внешкольные акции социальной и 

благотворительной направленности, экскурсии, культпоходы, туристические походы, лицейские 

праздники, выставки, концерты, инсценировки, кружки, секции, конкурсы, соревнования, эти-

ческие беседы, дебаты, диспуты, проблемно-ценностные дискуссии, коллективные творческие 

дела, субботники, поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и др. 

3. Виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной образователь-

ной программой основного общего образования.  

4. Содержание внеурочной деятельности должно  обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования . 
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2.  Учебный план I уровня   

 

       2.1. Учебный  план 1, 2, 3, 4 классов разработан на основе федерального базисного 

учебного плана 2009 года и ФГОС НОО и ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план 1, 2, 3, 4 классов  составлен в соответствии с правилами и нормами  

СанПиН  п. 2.4.2.2821-10  на пятидневный режим работы при продолжительности урока 

35 минут с максимальной недельной нагрузкой  21 час в 1 классе и  на шестидневный ре-

жим работы при продолжительности урока 45 минут с предельно допустимой недельной 

нагрузкой во 2,3,4 классах –  по 26 часов.  

1,2,3,4 классы занимаются по программе «Начальная школа XXI века». 

       С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «уровневом» 

режиме обучения в первом полугодии в 1 классе обеспечивается организация адаптацион-

ного периода:  

  по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  

  по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре;  

  по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае.  

 

 2.2.  Программы отдельных учебных предметов части,  формируемой участниками обра-

зовательного процесса, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Программы отдель-

ных учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, вклю-

чённых в структуру основной образовательной программы. 

 

Учебным планом МОУ «СОШ с. Клинцовка»  предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диа-

гностикой, проводимой администрацией ОУ:  

2013-2014 учебный год  

 

В 2,3  классах  

                      -    основы здорового образа жизни  ведется по 1 часу в неделю, 

- детская риторика – по 2 часа в неделю во  2, 3 классе 

 

 

2014-2015 учебный год  

 

В 2,3,4  классах  

                      -    основы здорового образа жизни  ведется по 1 часу в неделю, 

- детская риторика – по 2 часа в неделю во  2, 3 классе, 1 час в   

     неделю в 4 классе; 

- - основы религиозных культур и светской этики по 0,5ч час в   

     неделю в 4 классе. 

 

 2.3. Внеучебная деятельность 1 класса представлена дополнительными образовательными 

программами следующих направленностей в соответствии с основными направлениями 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное) – 
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«Спортивные игры» 1 ч.;  социальное (социально-педагогическое) –  «Мир вокруг нас»1 ч; 

общеинтеллектуальное (естественнонаучное) - «Занимательная математика» - 1 ч.  

 

      Внеучебная деятельность 2 класса представлена дополнительными образовательными 

программами следующих направленностей в соответствии с основными направлениями 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное) – 

«Спортивные игры» 1 ч.;  социальное (социально-педагогическое) – ЮИД «Я – пассажир 

и пешеход»1 ч; общеинтеллектуальное (естественнонаучное) - «Занимательная математи-

ка» - 1 ч.  

      Внеучебная деятельность 3 класса: спортивно-оздоровительное (физкультурно-

спортивное) «Баскетбол»1 ч.;  общекультурное (художественно-эстетическое) – «Город 

мастеров»1 ч; духовно-нравственное (военно-патриотическое) - «Растим патриотов» - 1 ч.     

       Внеучебная деятельность 4 класса: общеинтеллектуальное (естественнонаучное) – 

«Занимательная математика» 1 ч.;  спортивно-оздоровительное (физкультурно-

спортивное) – «Юные туристята»1 ч; духовно-нравственное (военно-патриотическое) - 

«Растим патриотов» - 1 ч. 

  

2.4 Промежуточная аттестация  проводится в  форме комплексной работы. 

Учебный  план  

на 2011-2015 г. г. МОУ «СОШ  с. Клинцовка»                                                                                

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Вс

его 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

 

Филология  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный  язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры наро-

дов России  

Основы духовно – нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

- - - 0,5 0,5 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 ч 23 ч. 23 ч. 23,5 70,

5 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

     

при 6-ти дневной неделе - 3 3 2,5 8,5 
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Детская риторика - 2 2 1 5 

Основы здорового образа жизни - 1 1 - 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - 0,5 0,5 

Предельно допустимая нагрузка при5-ти 

дневной неделе 

21 ч. - - - - 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

- 26 ч. 26 ч. 26 ч.  

                                                

 

Внеучебная  (внеаудиторная) деятельность 

Характеристика основных направлений   внеурочной деятельности 

    Внеучебная деятельность 1 класса представлена дополнительными образовательными 

программами следующих направленностей в соответствии с основными направлениями 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное) – 

«Спортивные игры» 1 ч.;  социальное (социально-педагогическое) –  «Мир вокруг нас»1 ч; 

общеинтеллектуальное (естественнонаучное) - «Занимательная математика» - 1 ч.  

      Внеучебная деятельность 2 класса представлена дополнительными образовательными 

программами следующих направленностей в соответствии с основными направлениями 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное) – 

«Спортивные игры» 1 ч.;  социальное (социально-педагогическое) – ЮИД «Я – пассажир 

и пешеход»1 ч; общеинтеллектуальное (естественнонаучное) - «Занимательная математи-

ка» - 1 ч.  

      Внеучебная деятельность 3 класса: спортивно-оздоровительное (физкультурно-

спортивное) «Баскетбол»1 ч.;  общекультурное (художественно-эстетическое) – «Город 

мастеров»1 ч; духовно-нравственное (военно-патриотическое) - «Растим патриотов» - 1 ч.     

       Внеучебная деятельность 4 класса: общеинтеллектуальное (естественнонаучное) – 

«Занимательная математика» 1 ч.;  спортивно-оздоровительное (физкультурно-

спортивное) – «Юные туристята»1 ч; духовно-нравственное (военно-патриотическое) - 

«Растим патриотов» - 1 ч. 

   
 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность 1 класса 

Направления деятельности Формы реализации Кол-во 
часов  

 

Все
го 

общеинтеллектуальное  (естествен-

нонаучное) 

«Занимательная математика» 

кружок 
 

1 

 

1 

 

социальное  

( социально-педагогическое) 

Мир вокруг нас 1 

 

1 

 

физкультурно - спортивное 
(спортивно-оздоровительное) 

Бадминтон 1 1 

Всего:  3 3 
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Внеучебная деятельность 2 класса 

Направления деятельности Формы реализации Кол-во 

часов  

 

Всего 

общеинтеллектуальное  (естественно-

научное) 

«Занимательная математика» кру-

жок 
 

1 

 

1 

 

социальное  

( социально-педагогическое) 

«Я – пешеход и пассажир» кружок 1 

 

1 

 

физкультурно - спортивное 
(спортивно-оздоровительное) 

«Спортивные игры»  
кружок 

1 1 

Всего:  3 3 

Внеучебная деятельность 3 класса 

 Направления деятельности Формы реализации Кол-во 

часов  

 

Всего 

художественно-эстетическое 

(общекультурное) 

«Город мастеров» кружок 

 
1 

 

1 

 

военно-патриотическое 

(духовно-нравственное) 

«Растим патриотов» кружок 1 

 

1 

 

Физкультурно - спортивное 

(спортивно-оздоровительное) 

«Баскетбол» кружок 1 1 

Всего:  3 3 

Внеучебная деятельность 4 класса 

Направления деятельности Формы реализации Кол-во 

часов  

 

Все-

го 

Физкультурно - спортивное 

(спортивно-оздоровительное) 

«Юные туристята»  кружок 

 
1 

 

1 

 

военно-патриотическое 

(духовно-нравственное) 

«Растим патриотов» кру-

жок 
1 

 

1 

 

Естественнонаучное 

(общеинтеллектуальное) 

«Занимательная математи-

ка» кружок 
1 1 

Всего:  3 3 
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  Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Предмет Название  
примерной 

 учебной программы 

Вид 
про-

граммы 

Кем утвер-
ждена 

Наличие учебно- методического обеспечения 
программы 

Учебники Учебно-

методические посо-
бия 

Русский 

язык 
1класс 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Программа для об-
щеобразовательных 

учреждений 

по русскому языку 

под ред.Журовой 
Л.Е., Иванова С.В. 

Вентана-Граф, 2011 

Начальная школа 21 
в. 

обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
вания РФ 

 

Прописи № 1, 2, 3.к 

учебнику «Букварь»:. – 
М.: Вентана-Граф,2011. 

Русский язык 1 кл. Ав-

торы: С. В. Иванов, А. 

О. Евдокимова, М. И. 
Кузнецова.изд. 4-е пе-

рераб. 

Русский язык: 1 класс: 
рабочие тетради №1, 2 

С. В. Иванов, А. О. Ев-

докимова, М. И. Куз-

нецова/.. – М.: Вентана-
Граф,2011 

Поурочные планы 

Русский язык в 2-ух 
частях  

С.А.Привалова   

Из-во « Вентана-

Граф» 2010г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Русский  

язык 2 
класс 

Программа для об-

щеобразовательных 
учреждений 

по русскому языку 

под ред.Журовой 
Л.Е., Иванова С.В. 

Вентана-Граф, 2010 

Начальная школа 21 
в. 

обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
вания РФ 

 

Русский язык :2 класс                                             

в 2 ч. 
 Изд-во:М.:-Вентана-

Граф,2008. 

С. В. Иванов,. А 
О.Евдокимова, 

М. И.Кузнецова. 

«Пишем грамотно» 
 2 класс: рабочие тет-

ради №1, 2  

С. В. Иванов, А. О. Ев-

докимова, М. И. Куз-
нецова/.. – М.: Вентана-

Граф,2010. 

  
 

 

Поурочные планы 

Русский язык в 2-ух 
частях  

С.А.Привалова  Из-

во « Вентана-Граф» 
2010г. 

 

Оценка зна-
ний.(контрольные 

работы, тесты, дик-

танты) 

Русский язык в 
начальной школе. 

Изложения С.В. 

Иванов, 2010 г. 
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Русский 

язык 

3 класс 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
по русскому языку 

под ред.Журовой 

Л.Е., Иванова С.В. 

Вентана-Граф, 2010 
Начальная школа 21 

в. 

обще-

образо-

ватель-
ная 

 

 

 
 

 

 
 

 

Министер-

ством образо-

вания РФ 
 

 

Р Русский язык :3 класс                                             

в 2 ч.  

     Изд-во: М.:-Вентана-
Граф,2008. 

С. В. Иванов,. А 

О.Евдокимова, 

М. И.Кузнецова. 
«Пишем грамотно» 3 

класс: рабочие тетради 

№1, 2  
С. В. Иванов, А. О. Ев-

докимова, М. И. Куз-

нецова/.. – М.: Вентана-
Граф,2010. 

Поурочные планы 

Русский язык 3 кл.в 

2-ух частях  
С.А.Привалова  Из-

во « Вентана-Граф» 

2010г. 

Оценка зна-
ний.(контрольные 

работы, тесты, дик-

танты) 
Русский язык в 

начальной школе. 

Изложения С.В. 
Иванов, 2010 г. 

Русский 

язык 
4 класс 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Программа для об-
щеобразовательных 

учреждений 

по русскому языку 
под ред.Журовой 

Л.Е., Иванова С.В. 

Вентана-Граф, 2010 
Начальная школа 21 

в. 

обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
вания РФ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Русский язык :4 класс                                              

в 2 ч. Изд-во: 
М.: «Вентана-

Граф»,2008. 

С. В. Иванов,. А 
О.Евдокимова, 

М. И.Кузнецова. 

 
«Пишем грамотно» 

№1, 2:  4 класс 

:рабочие тетради  С. В. 

Иванов, А. О. Евдоки-
мова, М. И. Кузнецо-

ва/.. – М.: Вентана-

Граф,2010 

Поурочные планы  

Русский язык 4 кл.в 
2-ух частях  

С.А.Привалова   

Из-во « Вентана-
Граф» 2010г. 

Беседы с учителем: 

Методика обучения: 
4 класс общеобразо-

вательных учрежде-

ний /Под редакцией 

Л. Е. Журовой/ -2-е 
изд., переработ. и 

доп.- М.: Вентана- 

Граф,2007. 
Русский язык: ито-

говая аттестация за 

курс начальной 

школы: типовые 
текстовые задания 

/И. В. Щеглова.-М.: 

издательство «Экза-
мен»,2010 

Матема-

тика 

1 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
по математике 

В.Н.Рудницкая , Ко-

чурова Е.Э., Рыдзе 
О.А. Вентана-Граф, 

2011 

Начальная школа 21 
в 

обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством 

образования 
РФ 

 

Математика: 1 класс: 

Рабочие тетради№1, 

2,3 
В. Н. Рудницкая/- 4-е 

изд.,перераб.- М.:-

Вентана-Граф,2011. 
Я учусь считать: Рабо-

чая тетрадь для уча-

щихся 1 класса  
Под редакцией Н. Ф. 

Виноградовой/ М.:-

Вентана-Граф,2011. 

Методика обуче-

ния,1кл.Рудницкая 

В.Н., Юдачева Т.В., 
2011г. 
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Матема-

тика 

2 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
по математике 

В.Н.Рудницкая , Ко-

чурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. Вентана-Граф, 
2010 

Начальная школа 21 

в 

обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 
 

Математика. 2 класс в 2 

ч.  

М.:-Вентана-Граф,2008   
 Математика:2 класс: 

рабочие тетради 

№1,№2      

В. Н. Рудницкая, Т. В. 
Юдачева./ -М.:-

Вентана-Граф,2010   

«Дружим с математи-
кой» 

2 класс: рабочая тет-

радь    
Е. Э. Кочурова./  

Изд-во:М.:  «Вентана-

Граф»,2010. 

Методика обуче-

ния,2 кл.Рудницкая 

В.Н., Юдачева Т.В., 
2009г. 

Оценка знаний 

«Проверочные и 

контрольные рабо-
ты» Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В., «Вен-

тана-Граф», 2008г. 
Поурочные планы, 2 

класс, 2009г. 

Н.В.Лободина 

Матема-
тика 

3 класс 

Программа для об-
щеобразовательных 

учреждений 

по математике 
В.Н.Рудницкая , Ко-

чурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. Вентана-Граф, 

2010 
Начальная школа 21 

в 

обще-
образо-

ватель-

ная 

Министер-
ством образо-

вания РФ 

 

Математика 3 класс. 
в 2 ч.  

М.:-Вентана-Граф,2008   

 Математика:3 класс: 
рабочие тетради 

№1,№2 

/В. Н. Рудницкая, Т. 

В. Юдачева. 
Изд-во-М.:-Вентана-

Граф,2010   

 

Методика обуче-
ния,3 кл.Рудницкая 

В.Н., Юдачева Т.В., 

2009г. 
Оценка знаний 

«Проверочные и 

контрольные рабо-

ты» Рудницкая В.Н., 
Юдачева Т.В., «Вен-

тана-Граф», 2008г. 

 

Матема-

тика 
4 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
по математике 

В.Н.Рудницкая , Ко-

чурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. Вентана-Граф, 
2010 

Начальная школа 21 

в 

обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 
 

Математика. 4 класс в 

2 ч.  

В. Н. Рудницкая, Т. В. 
Юдачева./ -М.:-

Вентана-Граф,2008г.    

 Математика:4 класс: 

рабочие  тетради 
№1,№2      

В. Н. Рудницкая, Т. В. 

Юдачева./ -М.:-
Вентана-Граф,2010   

Методика обуче-

ния,4 кл.Рудницкая 

В.Н., Юдачева Т.В., 
2009г. 

Оценка знаний 

«Проверочные и 

контрольные рабо-
ты» Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В., «Вен-

тана-Граф», 2008г. 

Литера-

турное 
чтение 

1 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 
учреждений 

по литературному 

чтению Л.А. Ефро-
синина 

Вентана-Граф, 2010 

Начальная школа 21 
в. 

обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
вания РФ 

 

Букварь: 1 класс: в 2 ч.  

М.:-Вентана-Граф,2011г.  
Авторы Л. Е. Журова,  

А. О. Евдокимова.  

Изд.4-е перераб. 
Л.А.Ефросинина Лите-

ратурное чтение  1 кл; 

Литературное чтение  
Уроки слушания. 

Учебная хрестоматия.:  

М.:-Вентана-Граф,2011. 

Авторы Л. Е. Журова, А. 
О. Евдокимова. 

Методическое посо-

бие «Литературное 
чтение» 1 класс 

Л.А.Ефросинина. 

 «Вентана-
Граф»,2010г. 
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«Я учусь писать и чи-

тать» Рабочая тетрадь 

для учащихся  1 класса  
/Под редакцией Л. Е. 

Журовой/  

- М.: Вентана- 

Граф,2011. 
Рабочая тетрадь.  

Л. А. Ефросинина Ли-

тературное чтение. 
Уроки слушания:1 

класс. 

. .- М.: Вентана- 
Граф,2011г. 

 

Литера-

турное 
чтение 

2 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 
учреждений 

по литературному 

чтению Л.А. Ефро-
синина 

Вентана-Граф, 2010 

Начальная школа 21 

в. 

обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
вания РФ 

 

Литературное чтение: 2 

класс: в 2 ч. 
Изд-во:М.: «Вентана-

Граф»,2008   Л. 

А.Ефросинина. 
Литературное чтение :2 

класс : учебная хресто-

матия в 2 ч.  

  ( авт.- сост. Л. А. Еф-
росинина).-2-е изд., доп. 

Изд-во:М.: «Вентана-

Граф»,2010г. 
 Литературное чтение: 

2 класс рабочие тетра-

ди  

№1, 2  
Л.А.Ефросинина  

Изд-во:М.: «Вентана-

Граф», 
2010г. 

Методическое посо-

бие «Литературное 
чтение» 2 класс 

Л.А.Ефросинина. 

 «Вентана-
Граф»,2010г. 

Литературное чте-

ние в начальной 

школе : Контроль-
ные работы, Тесты, 

литературные дик-

танты, тексты для 
проверки навыков 

чтения, диагности-

ческие задания :в 2 

ч.  

Литера-

турное 

чтение 3 
класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
по литературному 

чтению Л.А. Ефро-

синина 
Вентана-Граф, 2010 

Начальная школа 21 

в. 

обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 
 

Литературное чтение 

 3 класс                                       

в 2 ч.. 
Изд-во:  

М.:-Вентана-Граф,2008   

Л. А. Ефросинина. 
 Литературное чтение: 

3 класс : учебная хре-

стоматия: в 2 ч.  
  ( авт.- сост. Л. А. Еф-

росинина).-2-е изд., 

доп.-М.:Вентана-

Граф,2010. 
     Литературное чтение: 

3 класс : рабочие тетра-

ди №1, 2 /М.:-Вентана-
Граф,2010   Л. 

А.Ефросинина./ 

 

 
 

 

Методическое посо-

бие «Литературное 

чтение» 3 класс 
Л.А.Ефросинина. 

 «Вентана-

Граф»,2010г. 
Литературное чте-

ние в начальной 

школе : Контроль-
ные работы, Тесты, 

литературные дик-

танты, тексты для 

проверки навыков 
чтения, диагности-

ческие задания :в 2 

ч. Ч 2. 
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Литера-
турное 

чтение 4 

класс 

Программа для об-
щеобразовательных 

учреждений 

по литературному 

чтению Л.А. Ефро-
синина 

Вентана-Граф, 2010 

Начальная школа 21 
в. 

обще-
образо-

ватель-

ная 

Министер-
ством образо-

вания РФ 

 

Литературное чтение:4 
класс: в 2 ч.   

( авт.- сост. Л. А. Ефро-

синина).- 

Изд-во: М.: «Вентана-
Граф»,2008    

Л. А. Ефросинина. 

Литературное чтение :4 
класс : учебная хресто-

матия в 2 ч.  

  Изд-во:-М.:Вентана-

Граф,2010. 
 Рабочие тетради   

Изд-во:М.:-Вентана-

Граф,2010г. 

Методическое посо-
бие «Литературное 

чтение» 4 класс 

Л.А.Ефросинина. 

 «Вентана-
Граф»,2010г. 

Литературное чте-

ние в начальной 
школе : Контроль-

ные работы, Тесты, 

литературные дик-

танты, тексты для 
проверки навыков 

чтения, диагности-

ческие задания : 
в 2 ч. Ч 2. 

Окру-
жающий 

мир 1 

класс 

Программа для об-
щеобразовательных 

учреждений 

по окружающему 
миру Н.Ф. Виногра-

дова Вентана-Граф, 

2010 

Начальная школа 21 
в. 

обще-
образо-

ватель-

ная 

Министер-
ством образо-

вания РФ 

 

Окружающий мир-
1класс в 2-ух  ч.  

Н.Ф. Виноградова; 

Изд-во:М.: Вентана- 
Графа, 2011г.издание 

4-е переработанное. 

 Рабочая тетрадьМ.:-

Вентана-Граф,2011г.   
Н.Ф. Виноградова./ 

Методика обучения 
1-4 классы 

Н.Ф.Виноградова; 

Поурочные планы 
окруж.мир 1 кл. 

О.А.Исанова,  М.:-

Вентана-Граф 2009г. 

Окру-
жающий 

мир 2 

класс 

Программа для об-
щеобразовательных 

учреждений 

по окружающему 
миру Н.Ф. Виногра-

дова Вентана-Граф, 

2010 

Начальная школа 21 
в. 

обще-
образо-

ватель-

ная 

Министер-
ством образо-

вания РФ 

 

Окружающий мир-
2класс, 1и 2 часть  

Н.Ф. Виноградова; 

М.: Вентана- Графа, 
2008 г. 

 Рабочая тетрадь 

 «Окружающий мир»  

 2 класс  
/Н.Ф. Виноградова/, 

М.:Вентана- Граф, 

2009г. 

Методика обучения 
1-4 классы 

Н.Ф.Виноградова; 

Поурочные планы 
окруж.мир 2 кл. 

О.А.Исанова,  М.:-

Вентана-Граф 2009г. 

Окру-

жающий 

мир 
3 класс 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
по окружающему 

миру Н.Ф. Виногра-

дова Вентана-Граф, 

2010 
Начальная школа 21 

в. 

обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 
 

 

 

 
 

Окружающий мир-

4класс, 1 и 2 часть Н.Ф. 

Виноградова; 
М.: Вентана- Графа, 

2008г.  

Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир»   
Изд-во: 

М.:-Вентана-

Граф,2009г 

Методика обучения 

1-4 классы 

Н.Ф.Виноградова; 
Поурочные планы 

окруж.мир 4 кл. 

О.А.Исанова,  М.:-

Вентана-Граф 2009г. 
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Окру-

жающий 

мир 4 
класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
по окружающему 

миру Н.Ф. Виногра-

дова Вентана-Граф, 

2010 
Начальная школа 21 

в. 

обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 
 

 

 

 
 

 

Окружающий мир-

4класс, 1 и 2 часть Н.Ф. 

Виноградова; 
М.: Вентана- Графа, 

2008  

Рабочая тетрадь   

Изд-во: 
М.:-Вентана-

Граф,2009г 

Методика обучения 

1-4 классы 

Н.Ф.Виноградова; 
Поурочные планы 

окруж.мир 4 кл. 

О.А.Исанова,  М.:-

Вентана-Граф 2009г. 

Немец-

кий язык 

2 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 

«Немецкий язык 
2-4класс» 

Автор: И. Л. Бим 

Издательство: 
М: «Просвещение» 

2010г 

Обще-

образо-

ватель-

ная 

Министер-

ством образо-

ва- 

ния РФ 

 Первые шаги -учебник 

немецкого языка для 2 

класса в 2 частях  

И. Л. Бим 
Л. И. Рыжова 

Рабочие тетради  

А, Б к учебнику 
для 2 класса 

 И. Л. Бим 

Л. И. Рыжова 
 

Книга для учителя к 

учебнику немецкого 

языка для 2 класса  

И. Л. Бим, 
Л. В. Садомова, 

Рабочая  

программа  
по немецкому 

языку 2 класс 

Трошина Л.М., 
Кошлакова Е.В.   

Немец-

кий язык 

3 класс 

Программа общеоб-

разовательных учре-

ждений «Немецкий 
язык 

2-4классы»  

Автор:И. Л. Бим 

Издательство  
М:.«Просвещение» 

2010г 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

ва- 
ния РФ 

Первые шаги. немец-

кий язык. 3класс.  

Учебник в2 частях  
И. Л. Бим 

Л. И. Рыжова 

Л. М. Фомичева 

Рабочие тетради в 2-
частях к учебнику для 

3 класса  

И. Л. Бим 
Л. И. Рыжова 

Л. М. Фомичева 

Книга для учителя к 

учебнику немецкого 

языка для 3 класса  
И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова 

Л. В. Садомова,  Ра-

бочая  
программа  

по немецкому 

языку 3 класс 
Кошлакова 

Е.В. 

Немец-

кий язык 
4 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 
учреждений «Немец-

кий язык 

2-4класс»  
Автор: И. Л. Бим 

Издательство  

М:.«Просвещение» 
2010г 

Обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
ва- 

ния РФ 

Первые шаги. немец-

кий язык. Учебник для 
4 класса в2 частях  

И. Л. Бим 

Л. И. Рыжова 
Л. М. Фомичева 

Рабочие тетради в 2-

частях к учебнику для 
4 класа И. Л. Бим 

Л. И. Рыжова 

Л. М. Фомичева 

Издательство  
«Просвещение» 

2009г 

Книга для учителя к 

учебнику немецкого 
языка для 4класса  

И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова. 
Рабочая  

программа  

по немецкому 
языку 4 класс 

Кошлакова 

Е.В.  

Трошина 
Л.М.  

Техноло-
гия 

1класс 

Программа для об-
щеобразовательных 

учебных учреждений  

 по технологии 

Е.А.Лутце-ва Вента-
на-Граф, 2010 

Начальная школа 21 

в 

Обще-
образо-

ватель-

ная 

Министер-
ством образо-

ва- 

ния РФ 

Технология. Ступеньки 
к мастерству 1 кл. 

Е.А.Лутцева 2009г.  

Рабочая тетрадь  

Т.В.Лихолат  
«Наблюдаем и трудим-

ся» 1 класс 

 /Н.Ф. Виноградова/, 
М.:Вентана- Граф, 2009г. 

Технология: 1-4 
класс.  Методиче-

ские рекомендации  

/Под редакцией В.Д. 

Симоненко –  
М.: Вентана Граф, 

2010г. 
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Техноло-

гия 2 

класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учебных учреждений  
 по технологии 

Е.А.Лутце-ва Вента-

на-Граф, 2010 

Начальная школа 21 
в 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

ва- 
ния РФ 

Технология 2 класс 

Е.А.Лутцева 

Рабочая тетрадь: 
«Учимся думать и фан-

тазировать»,   

2 класс  

 М.:Вентана- Граф, 2009г 

Технология: 1-4 

класс.  Методиче-

ские рекомендации  
/Под редакцией В.Д. 

Симоненко – М.: 

Вентана Граф, 

2010г. 

Техноло-

гия 

3 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учебных учреждений  
 по технологии 

Е.А.Лутце-ва Вента-

на-Граф, 2010 
Начальная школа 21 

в 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

ва- 
ния РФ 

Технология  3 класс 

Е.А.Лутцева;  

 Рабочая тетрадь   
:М.:Вентана- Граф, 

2010г. 

Технология: 1-4 

класс.  Методиче-

ские рекомендации  
/Под редакцией В.Д. 

Симоненко – М.: 

Вентана- Граф, 
2010г. 

 

Техноло-

гия 4 

класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учебных учреждений  
 по технологии 

Е.А.Лутце-ва Вента-

на-Граф, 2010 
Начальная школа 21 

в 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

ва- 
ния РФ 

Технология 4 кл. 

Е.А.Лутцева 

 Рабочая тетрадь 
«Учимся мастерству»  

. М.:Вентана- Граф, 

2010г. 

Технология: 1-4 

класс.  Методиче-

ские рекомендации  
/Под редакцией В.Д. 

Симоненко – М.: 

Вентана Граф, 
2010г. 

 

Детская 

риторика 

2 класс 

Образовательная 

программа  

Автор: 

Т.А.Ладыженская 
Из.во «Баласс» 

2010г. 

 
 

 

обще-

образо-

ватель-

ная 

Министер-

ством образо-

ва- 

ния РФ 

Детская риторика в 

рассказах и картинках. 2 

класс.Учебник в 2-х 

ча-
стях.Т.А.Ладыженская,Н

.В.Ладыженская,Р.И.Ни

кольская, Г.И.Сорокина.  
М. «Баласс» 2007г. 

Методические реко-

мендации для учи-

теля «Детская рито-

рика» в рассказах и 
картинках 2 класс. 

Т.А.Ладыженская,Н.

В.Ладыженская,З.И.
Курце-

ва,С.А.Кисилева, 

Н.В.Стасенко. 

Детская 
риторика 

3 класс 

Образовательная 
программа  

Из.во «Баласс» 

2010г. 
 

обще-
образо-

ватель-

ная 

Министер-
ством образо-

ва- 

ния РФ 

Детская риторика в 
рассказах и картинках. 3 

класс.Учебник в 2-х 

ча-
стях.Т.А.Ладыженская,Н

.В.Ладыженская,Р.И.Ни

кольская, Г.И.Сорокина. 
М.  «Баласс» 2007г. 

Методические реко-
мендации для учи-

теля «Детская рито-

рика» в рассказах и 
картинках 3 класс. 

Т.А.Ладыженская,Н.

В.Ладыженская,З.И.
Курце-

ва,С.А.Кисилева, 

Н.В.Стасенко. 

Детская 
риторика 

4 класс 

Образовательная 
программа  

Из.во  

«Баласс.» 
2010г. 

  

 

обще-
образо-

ватель-

ная 

Министер-
ством образо-

ва- 

ния РФ 

Детская риторика в 
рассказах и картинках. 4 

класс.Учебник в 2-х 

ча-
стях.Т.А.Ладыженская,Н

.В.Ладыженская,Р.И.Ни

кольская, Г.И.Сорокина. 

М . «Баласс» 2007г. 

Методические реко-
мендации для учи-

теля. Уроки ритори-

ки 4 класс 2011г. 
Т.А.Ладыженская,Н.

В.Ладыженская,З.И.

Курце-

ва,С.А.Кисилева, 
Н.В.Стасенко. 
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Изобра-

зитель-

ное ис-
кусство 

 1 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учебных учрежде-
ний. 

 «Начальная  школа  

XXI века» Изобрази-

тельное искусство: 
итегрированная про-

грамма: 1-4 клас-

сы/Авторы: 
Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. 

Из-во « Вентана-
Граф» 2011г. 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 

Изобразительное ис-

кусство: 1 класс 

Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинская. 

М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

Изобразительное ис-
кусство: 1 класс Рабо-

чая тетрадь 

Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинская, Бог-

данова Н.В.  

«Вентана-Граф» 2011г. 

Изобразительное 

искусство: Методи-

ческое пособие для 
учителя 1-4 классы. 

/Савекова Л.Г., Бог-

данова Н.В./ 

М:.Вентана-Граф, 
2008г. 

Изобразительное 

искусство: орга-
назейзер для учите-

ля.  

Методические раз-
работки уроков. 1 

класс/ Ермолинская 

Е.А.-М.: вентана-

Граф, 2010г. 

Изобра-

зитель-

ное ис-
кусство  

2 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений «Изоб-
разительное искус-

ство и художествен-

ный труд» 

под руководством 
Б.М.Неменского 1-4 

кл. 

 Из-во: М: «Просве-
щение» 2010 г. 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 

Е.И.Коротеева, 

Н.А.Горяева 

Искусство и ты.   
Изд-во:М. «Просвеще-

ние» 

2009г. 

 

Изобразительное 

искусство и художе-

ственный труд в 
начальной школе: 

система преподава-

ния уроков ИЗО в 1-

4 кл.по программе 
Б.М.Неменского. 

Изд-во: В. «Учи-

тель» 
2007г.  

Изобра-

зитель-

ное ис-
кусство  

3 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений «Изоб-
разительное искус-

ство и художествен-

ный труд» 
под руководством 

Б.М.Неменского 1-4 

кл. 

 Из-во: М: «Просве-
щение» 2010 г. 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 

Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских 
Искусство вокруг нас. 

М.: «Просвещение» 

2009г. 
 

Изобразительное 

искусство и художе-

ственный труд в 
начальной школе: 

система преподава-

ния уроков ИЗО в 1-
4 кл.по программе 

Б.М.Неменского. 

Изд-во: В. «Учи-

тель» 
2007г.  

Изобра-

зитель-
ное ис-

кусство 

 4 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 
учреждений «Изоб-

разительное искус-

ство и художествен-

ный труд» 
под руководством 

Б.М.Неменского 1-4 

кл. 
 Из-во: М: «Просве-

щение» 2010 г. 

Обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
вания РФ 

Л.А.Неменская 

Каждый народ – ху-
дожник. 

Изд-во:М. «Просвеще-

ние» 

2009г. 
 

Изобразительное 

искусство и художе-
ственный труд в 

начальной школе: 

система преподава-

ния уроков ИЗО в 1-
4 кл.по программе 

Б.М.Неменского. 

Изд-во: В. «Учи-
тель»2007г. 

Музыка 

1 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 
учебных учрежде-

ний. 

 «Начальная  школа  
XXI века» Програм-

ма. Музыка. 1-4 

Обще-

образо-
ватель-

ная 

Министер-

ством образо-
вания РФ 

Музыка:1 класс  

В.О.Усачева, 
Л.В.Школяр, 

О.В.Кузьмина. 

 М.: Вентана-Граф, 
 2011 г. 

Музыкальное искус-

Музыка.1 класс: 

Блок-
нотВ.О.Усачева, 

Л.В.Школяр, 

О.В.Кузьмина. 
М.: Вентана-Граф, 

 2011 г. 
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классы. 

Авторы: Усачева 

В.О., Школяр Л.В., 
Школяр В.А. 

М.: Вентана-Граф, 

2011 г. 

ство.1 класс: Нотная 

хрестома-

тия./В.О.Усачева- М.: 
Вентана-Граф, 

 2011 г. 

Музыкальное искус-

ство. 1 класс фонохре-
стоматия. В 2-х ча-

стях./В.О.Усачева-- М.: 

Вентана-Граф,2011 г. 

Музыка.1 класс: Ме-

тодическое пособие 

для учителя  Усаче-
ва В.О., Школяр 

Л.В., Школяр В.А.  

М.: Вентана-Граф, 

2011 г. 
 

Музыка 

2 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 

«Музыка. Начальные 
классы» 

Авторы: 

Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П., 

 Шмагина Т.С.  

Изд-во:Москва: 
«Просвещение», 2010г. 

обще-

образо-

ватель-

ная 

Министер-

ством образо-

вания и науки 

РФ 

«Музыка» 2кл 

Критская Е.Д., Сергее-

ва Г.П., Шмагина Т.С., 

Москва: Просвещение 
2010 г. 

 

 
     

Методика работы с 

учебниками «Музы-

ка» 1-4 кл., Е.Д. 

Критская, Г.П. Сер-
геева, Т.С. Шмагина, 

М.: Просвещение 

2010г.      

Музыка 

3 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений 
«Музыка. Начальные 

классы» 

Авторы: 

Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П., 

 Шмагина Т.С.  

Изд-во:Москва: 
«Просвещение», 

2010г. 

Обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания РФ 

Музыка. 3кл 

Критская Е.Д., Сергее-

ва Г.П., Шмагина Т.С., 
Москва: Просвещение 

2010 г. 

 

 
 

 

Методика работы с 

учебниками «Музы-

ка» 1-4 кл., Е.Д. 
Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина, 

М.: Просвещение 

2010г.      

Музыка 

4 класс 

Программа для об-

щеобразовательных 
учреждений 

«Музыка. Начальные 

классы» 
Авторы: 

 

Обще-

образо-
ватель-

ная 

Министерст- 

вом 
образования  

и науки РФ 

 

Музыка. 4кл 
Критская Е.Д., Сергее-

ва Г.П., Шмагина Т.С., 

 М:. Просвещение 2010 
г. 

 

Методика работы с 

учебниками «Музы-
ка» 1-4 кл., Е.Д. 

Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина, 
М.: Просвещение 

2010г.      

ОЗОЖ 

2-4 класс 

Программа для 

нач.классов общеоб-
разовательных учре-

ждений 

«Основы здорового 
образа жизни»  

Н.П.Смирнова. 

Обще-

образо-
ватель-

ная, ре-

гио-
нальная 

Министер-

ством образо-
вания Сара-

товской обла-

сти, 
Министерство 

здравоохране-

ния Саратов-
ской области 

Рабочая тетрадь для 

школьников  
«Разговор о правиль-

ном питании» 1-2 кл.  

М.Безруких, 
Т.Филиппова 

 М:. «Олма Медиа 

Групп» 2010г. 
Рабочая тетрадь для 

школьников  

«Две недели в лагере 

здоровья»  3-4 кл. 
М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова,  

А.Г. Макеев. 
  М:. «Олма Медиа 

Групп» 2010г. 

Психология. 

Учебное пособие 
для нач. школы 

И.В.Дубровина. 
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4. Раздел. Требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы . 

 

Условия реализации ООП НОО должны  обеспечить возможность: 

- достижение целей начального общего образования, его высокое качество, доступ-

ность и 

открытость для всех обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, талантливых и одаренных детей), их родителей (законных представите-

лей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- выявления и развития способностей обучающихся, в том числе через организацию 

их внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности; 

- организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в том числе в 

условиях сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  тех-

нологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий, ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

-преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию 

и учета 

особенности организации начального общего образования, а также специфики воз-

растного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением различных организаци-

онноправовых форм с использованием современных механизмов финансирования. 

Кроме того, созданные в образовательном учреждении, реализующем основную об-

разовательную программу основного общего образования, условия должны: 

 

 

Физиче-

ская 

культура 
1-4 класс 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений  
комплексная про-

грамма физического 

воспитания 1-11 

класс. 
Авторы: 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич.  
Изд-во «Просвеще-

ние» 2007г. 

 

обще-

образо-

ватель-
ная 

Министер-

ством образо-

вания и науки 
РФ 

Физическая культура 1-

4 кл. 

В.И.Лях «Просвеще-
ние» 

2010г. 

Подвижные игры в 

школе И.М.Коротов 

«Просвещение» 
1989г.; 

Лечебная физиче-

ская культура. 

С.Н.Попов ФИС 
1988г.); 

Настольная книга 

учителя физической 
культуры 

П.А.Кисилев Из-

во:«Глобус» 2009г.  
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-соответствовать требованиям Стандарта; 

-учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; -

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Обобщенный результат освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования представлен в следующих характеристиках ученика: 

•любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

•владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

•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, 

высказывать свое мнение; 

•выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Предметное содержание образования реализуются через: 

•основные способы учебной деятельности; 

•систему предметных знаний и умений; 

•учебное сотрудничество; 

•контрольно-оценочные действия младших школьников. 

Деятельностный подход к образованию включает в себя: 

•  игровую деятельность - основной опыт младшего школьника в первом классе; 

•  учебную деятельность - ведущую деятельность учащихся начальных классов; 

•  учебно-художественную деятельность - основу предметов эстетического цикла; 

•  учебно-организаторскую деятельность - основу формирования общеучебных и 

универсальных учебных умений и навыков. 

Условиями реализации образовательной среды являются: 

•  понимание учебной деятельности учащихся начальных классов как ведущей и ре-

шение 

возрастной задачи - формирование умения учиться; 

•  средством достижения результатов являются обновленные программы обучения с 

учетом 

требований ФГОС НОО; 

•  предметное  содержание  образования,  деятельностный  подход, многофункцио-

нальность образовательной среды; 

•  организация внеурочных форм образования, их разнообразие, сообразное с возрас-

том и 

особенностями развития ребенка для обеспечения гармоничного развития; 

•  система взаимодействия урочной и внеурочной образовательной среды; 

•  сохранение преемственности детский сад - начальная школа - основная школа; 

•  мониторинг и коррекция качественных изменений учащихся 1 - 4 классов. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального 

общего образования обеспечивают: 

•  Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

•  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

•  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участ-

ников 

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. 
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Приложение №1 

 

 

 

Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навы-

ки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 
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Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на требо-

ваниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, цен-

ностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, спо-

собствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не являет-

ся обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к уча-

щимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

        В данном разделе основной образовательной  программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

 
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего обра-

зования. 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-

щейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содер-

жания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-

дачей. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текста.  

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Знакомство с русским алфавитом как последова-

тельностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к  чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правиль-

ного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-

за. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Определение принадлежности имён суще-

ствительных к 1, 2, 3му склонению. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели выска-

зывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окрас-

ке (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных  
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• безударные падежные окончания имён существительных 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой  целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора.   Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Комплексная работа над структурой текста: оза-

главливание, корректирование порядка предложений и частей текста.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определе-

ние последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение зада-

вать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определе-

ние вида чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо-

бенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

Работа с разными видами текста. Общее представление  о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. Вы-

членение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  Знакомство с про-

стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере-

сказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного обще-

ния. Монолог как форма речевого высказывания. Самостоятельное построение плана соб-

ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка с учётом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка), рассказ на заданную  тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной  и зарубежной литературы, доступные для воспри-

ятия младших школьников. 

Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи  средств выра-

зительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения. Фольклор и авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы. Сказки.  Рассказ, сти-

хотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
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знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. По-

дарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг мо-

их сверстников. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 Диалогическая форма 

 Монологическая форма 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого  алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
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краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. По-

рядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы, вместимости, времени. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление по-

рядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских действий в вычислениях. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и 

изображение геометрических фигур. Использование чертёжных инструментов для выпол-

нения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

ны. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 
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Единицы площади. Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхно-

сти родного края. Водоёмы, их разнообразие. Полезные ископаемые, их значение в хозяй-

стве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристи-

ка на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Положительное и отрицательное влия-

ние деятельности человека на природу. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной кни-

ги. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов. Гигиена систем 

органов. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-

вья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. 

 Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представите-

лями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фами-

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Праздники и памят-

ные даты своего региона.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы. Города России. Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических собы-

тий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан- 

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. История Отече-

ства. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Охрана памятников истории и куль-

туры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитатель-

ным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени 

начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направлен-

ность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные 

с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представите-

лей) выбирают для изучения один из модулей. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече-

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фо-

тография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богат-

стве и разнообразии художественной культуры. Восприятие и эмоциональная оценка ше-

девров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета.  

Линия. Многообразие линий   и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы.  Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов.  

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания выра-

зительных образов природы. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере культурных тра-

диций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тради-

ций, религиозных верований разных народов.  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для реали-

зации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,  скульптуре, художе-

ственном конструировании. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды,  настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Ис-

торическое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изоб-

разительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-

лей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру-

ментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-

гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

Технология 

1. Общекультурные и  общетрудовые  компетенции(знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира  разных народов Рос-

сии. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкрет-

ного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей сре-

ды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Контроль и кор-

ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выпол-

нение социальных ролей. Элементарная творческая и проектная деятельность.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей. Выполнение отделки в соответствии с особенностями де-

коративных орнаментов разных народов России. 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия. Виды и способы 
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соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материа-

лов по образцу, рисунку, простейшему чертежу.  

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств.  

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-

ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физи-

ческих качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и  проведение подвижных 

игр. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Для осуществления поставленной цели  начального общего образования педагоги 

первой ступени МОУ с. Клинцовка   выбрали образовательную систему «Начальная шко-

ла 21 века» под редакцией  Н.Ф. Виноградовой. 

Основная идея, лежащая в основе образовательных систем – ориентированность на 

личность, на формирование ученика как самостоятельно мыслящего человека. Ученик пе-

рестает быть объектом учительского воздействия. Между ним и педагогом выстраиваются 

партнерские взаимоотношения.  

Но самое главное – данные  образовательные системы  готовят учащихся к реальной 

современной жизни, к продуктивной деятельности и вооружают их солидным творческим 
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потенциалом, учат решать самые сложные жизненные задачи, приучают постоянно по-

полнять свои знания, принимать самостоятельные решения и отвечать за них.  

Работа по данным  программам устраняет ненужные школьные перегрузки, сохраняя 

здоровье, делает процесс обучения увлекательным и творческим. Гражданственность и 

патриотизм становятся убеждением, а умение понимать позицию другого человека - нор-

мой. Эти образовательные  системы дают возможность развить у младшего школьника его 

потенциальные способности, которые раньше часто оставались, не раскрыты. 

Содержание соответствует государственному стандарту, но во всех учебниках рас-

сматривается как ориентировочная основа для организации самостоятельной деятельно-

сти, формирования коммуникативных, социальных навыков. Разработанные образцы при-

менения технологии деятельностного метода в преподавании других предметов убеди-

тельно показывают, что ее инвариантное концептуальное ядро является вполне понятным 

и применимым педагогами на материале различных учебных дисциплин и любых ступе-

нях образования. 

Образовательная система «Начальная школа 21 века»    ставит достаточно четко 

сформулированные цели формирования общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений учащихся как наиболее полно отвечающие современным тенденци-

ям развития образования во всем мире. Они располагают теоретической концепцией, ко-

торая раскрывает методологические, педагогические, дидактические и психологические 

особенности ее подходов, и сочетает глубокую научную обоснованность с принципами 

простоты и доступности для учителей, методистов, школьных психологов и руководите-

лей образовательных учреждений и систем образования.  

Во всех учебниках и учебных пособиях образовательных систем используются еди-

ные технологии деятельностного метода обучения, которые построены на основе систем-

но-деятельностного подхода и внедрены с учетом специфики возраста учащихся. 

Учебно-методические комплекты функционируют в соответствии с Го-

сударственным стандартом начального общего образования и предназначены для массо-

вой школы.  Авторскими коллективами созданы средства обучения для учащихся (учеб-

ники, рабочие тетради) и учителей (книги, методические рекомендации, поурочные пла-

нирования и др.). Все учебники для начальной школы, созданные в рамках этих образова-

тельных программ, рекомендованы или допущены Министерством образования РФ. 
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Приложение № 2 

Учебно-календарный график 

  

Продолжительность учебного года Каникулы 

Начало учебного года: 

1 сентября 2014 г. 

 

Осенние каникулы:  

дата начала каникул – 1 ноября 2014 г  

дата окончания каникул –  9 ноября 2014 г. 

продолжительность в днях: 9 дней 

Окончание учебного года: 

 I уровень обучения: 

в 1-4-х классах – 25 мая 2015 г. 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 30 декабря 2014 г. 

дата окончания каникул – 11 января 2015 г. 

продолжительность в днях: 13 дней 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 23 марта 2015 г. 

дата окончания каникул –  30 марта 2015г. 

продолжительность в днях: 8 дней 

Продолжительность учебного года в учебных неделях: 

1 класс – 33 

2-4 классы – 34 

 

 

Дополнительные каникулы для 1-го класса: 

дата начала каникул – 9 февраля 2015 г. 

дата окончания каникул – 15 февраля 2015 г. 

продолжительность в днях: 7 дней 

 

 

Учебные четверти: начало, окончание, продолжительность 

(в учебных неделях и днях) 

1-ая четверть: со 1сентября 2014 г. по 31 октября 2014 г. 

2-ая четверть: с 10 ноября 2014 г. по 29 декабря 2014 г. 

3-ья четверть: с 12 января 2015 г. по 21 марта 2015 г. 

4-ая четверть: с 31 марта 2015 г. по 25 мая 2015 г. 

Летние каникулы: 

дата начала каникул –1 июня 2015 г. 

дата окончания каникул – 31 августа 2015 г. 

продолжительность в днях: 92 дня 
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год делится 

 На первом уровне: в 1 – 4 классах на четверти 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневной рабочей недели в 1классе  

6-ти дневной рабочей недели во 2-4 классах  

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

1) Сменность: Одна смена  

2) Продолжительность урока:  

1 класс: по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  

по 35 минут каждый в ноябре-декабре;  

по 45 минут каждый в январе-мае.  

2-4 классы – 45 минут. 

3) Начало учебных занятий: 

2-4 класс с 08:30 

1 – класс I, II четверть с 9.00, III, IV четверть с 08:30 

 

 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 класс – 1 

3класс -1 

2,4 класс – 1 
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Расписание звонков 

                               2-4 классы                                                                                                   1 класс I четверть 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    1 класс I I  четверть 

 

  

                                                                                     

  
 

                                                                                                                   1 класс III, VI четверть 

 

 

 

 

 

 

 

1. 8.30 -    9.15   перемена 20 минут 

2. 9.35 – 10.20   перемена 20 минут 

3. 10.40 –11.25  перемена 20 минут 

4. 11.45 –12.30  перемена 20 минут 

5. 12.50 –13.35  перемена 10 минут 

6. 13.45 –14.30  перемена 10 минут 

7. 14.40 –15.25 

1. 9.00 –  9 .35   перемена 10 минут 

2. 9.45 – 10.20   перемена 20 минут 

3. 10.40 –11.15  перемена 20 минут 

    11.35 –12.15  динамическая пауза 

1. 9.00 -   9.35  перемена 10 минут 

2. 9.45 – 10.20  перемена 20 минут 

3. 10.40 –11.15  перемена 10 минут 

4. 11.25 –12.00  перемена 20 минут 

    12.20 –13.00  динамическая пауза 

1. 8.30 -    9.15  перемена 20 минут 

2. 9.35 – 10.20  перемена 20 минут 

3. 10.40 –11.25 перемена 20 минут 

4. 11.45 –12.30 перемена 20 минут 

    12.50 –13.30 динамическая пауза 

5. 13.30-  14.15 
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Организация питания Iчетверть II четверть III, IV четверть 

 

  

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность уч-ся I класса ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Направленности Наименование 

кружка 

День недели 
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Руководи 

тель 

1 Обще-интеллектуальная Естественно-научная «Занимательная ма-

тематика» 

четверг 13.35-

14.10 

1 4 чел. Агеева И.М. 

2 Социальная Социально-

педагогическая 

«Мир вокруг меня» пятница 13.35-

14.10 

1 4 чел. Акифьева О.С. 

3 Спортивно-

оздоровительная 

Физкультурно-

спортивная 

«Бадминтон» вторник 13.35-

14.10 
1 4 чел. Агеева И.М. 

 

 

 

 

10.20-10.40 - завтрак 2-4 кл. 

12.30 -12.50 - обед 2-4 кл. 

10.20-10.40  - завтрак 1 кл. 

11.15-11.35 – обед 1 кл. 

10.20-10.40 – завтрак 1 кл. 

12.00-12.20 – обед 1 кл. 

10.20-10.40 - завтрак 1 кл. 

12.30 -12.50 - обед     1 кл. 
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Внеучебная деятельность уч-ся II класса ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Направленности Наименование 

кружка 

День недели 
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Руководи 

тель 

1 Обще-интеллектуальная Естественно-научная «Занимательная ма-

тематика» 

среда 14.30-

15.15 

1 8 чел. Царькова Т. В. 

2 Социальная Социально-

педагогическая 

«Я-пассажир и пеше-
ход» 

пятница 13.35-
14.20 

1 8 чел. Жиганов В.Ю. 

3 Спортивно-

оздоровительная 

Физкультурно-

спортивная 

«Спортивные игры» понедельник 14.30-

15.15 
1 8 чел. Раткин К.Н. 

 

Внеучебная деятельность уч-ся III класса ФГОС НОО 

1 Спортивно-

оздоровительная 

Физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол» среда 14.35-

15.20 

1 8 чел. Раткин К.Н. 

2 Общекультурная Художественно-

эстетическая 

«Город мастеров» четверг 13.30-
14.15 

1 8 чел. Бочкарёва Е.А. 

3 Духовно-нравственная Военно-

патриотическая 

«Растим патриотов» понедельник 14.30-

15.15 

1 8 чел. Бочкарёва Е.А. 

Внеучебная деятельность уч-ся IV класса ФГОС НОО 

1 Обще-интеллектуальная Естественно-научная «Занимательная ма-

тематика» 

понедельник 15.15-

16.00 

1 7чел. Бочкарева Е.А. 

2 Духовно-нравственная Военно-

патриотическая 

«Растим патриотов» среда 15.15-

16.00 

1 7 чел. Царькова Т.В. 

3 Спортивно-

оздоровительная 

Туристко-

краеведческая 

«Юные туристята» вторник 14.30-

15.15 

1 7чел. Будылина И.П. 
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Организация работы ГПД 

1 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.40- завтрак 

10.40-12.30 – учебные занятия 

12.30–12.50 – обед 

12.50-13-35 учебные занятия 

13.30-13.35 прием детей в группу 

13.35-14.15 – прогулка на свежем воздухе   

14.15-14.30 – полдник 

14.30-15.15 – самоподготовка 

15.15-15.17 – физкультурная минутка 

15.17-16.02 – самоподготовка 

16.02-16.04- физкультурная минутка 

16.04-16.34 – занятия по интересам 

16.34-17.00 – индивидуальные занятия 

 



 

7 
 

 

 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации 

1) Промежуточная аттестация  проводится с 12.05.15 по 22.05.15 

 

Организация работы по подготовке детей к школе 

 

с 3 августа 2015 г.  по 15 августа 2015 г. 

Охрана жизни и здоровья детей 

 

Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности – на первом уроке в начале учебного года. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте – перед началом изучения нового раздела программы повышен-

ной трудности. 

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте- 1 раз в 6 месяцев. 

Внеплановый инструктаж по охране труда и технике безопасности – по мере необходимости. 

Целевой инструктаж по охране труда – по мере необходимости. 

 

Работа с родителями 

Родительское собрание 1 раз в четверть, лекторий для родителей 1 раз в месяц. 

График работы медицинской сестры 

Понедельник: с 8.00ч – до 9.00 ч. 

Среда: с 8.00ч – до 9.00 ч. 

Пятница: с 8.00ч – до 9.00 ч. 

Вторник: профилактические мероприятия согласно графику ГУЗ  ЦРБ. 

 

 

 


		2021-09-06T22:22:15+0300
	с. Клинцовка
	Чугунова Т_ В_
	Я являюсь автором этого документа




