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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                     
 

   1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее «Программа»)  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Боровска» (далее «Школа») 
разработана соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт),  
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, с учетом рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, с учетом типа и вида образовательной организации, 
образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей), а также концептуального положения образовательной 
системы «Школа России», реализующее фундаментальное ядро содержания 
современного общего начального образования. 

По мере реализации Стандарта и накопления опыта работы в данную 
Программу Школы будут вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с сентября 2020 учебного года. 
Для реализации Программы Школы определяется нормативный срок 4 

года (для детей 6,5 – 10,5 (11) лет, что полностью соответствует стабильному 
младшему школьному возрасту. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Боровска» действует в соответствии с 
Уставом образовательного учреждения.. 

Нормативно-правовые и методические документы, 
регламентирующие разработку образовательной программы начального 
общего образования: 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н) и 
профессиональном стандарте педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н), вступающем в силу с января 2017 года. 
 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 
от 04.06.2014 № 145-ФЗ. от 06.04.2015 № 68-ФЗ) 

 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576. от 28.12.2015 № 
1529, от 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 №459) 

3) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» 

4) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ о 26.08.2010 №761н 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 25.12.2013) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 
85, Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81) 
 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 № 729 (в ред. от 16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» 
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Региональный уровень 

 

1)Закон Калужской области «Об образовании в 
Калужской области» от 19.09.2013 № 895 (в 
ред. от 27.11.2015 № 15- ОЗ); 

 

2)Приказ министерства образования и науки Калужской области от 
15.12.2014 № 2392 «Об утверждении Положения о мониторинге качества 
подготовки обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций 
Калужской области». 
 

Перечень методических материалов 

 

Федеральный уровень:примерная основная образовательная программа 
начального общего образования.  

 

Региональный уровень: 1) письмо 
министерстваобразования и науки 
Калужской области от 20.05.2016 г. № 
09-021/1454-16 «Методические 
рекомендации по разработке рабочих 
программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных организациях 
Калужской области» (в разделе 
«Методические рекомендации»); 

 

2) письмо министерства образования и науки Калужской области от 
18.01.2016 № 07-021/133-16 «О рекомендациях по организации 
самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 
деятельности по основной образовательной программе                                                                               
 -УМК «Школа России»,реализующей фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные 
ценности, программные элементы научного знания, универсальные 
учебные действия). 

Согласно ФГОС и Примерной основной образовательной программы, основная 
образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №2     
г. Боровска» определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования и направлена на: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  



7 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Боровска» осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии  регистрационный № 601, выданной 
Министерством образования и науки Калужской области 27 декабря 2012 г на 
бессрочный период и свидетельства о государственной аккредитации № 132 , 
выданного 24 апреля 2012 г., на срок до 11 мая 2023 г. 
 

Цели реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
В качестве дополнительной составляющей целевого компонента программы (с 
учетом особенностей развивающей личностно-ориентированной системы 
обучения, реализованной в УМК «Школа России  необходимо назвать 
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 
его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 
развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. 
Школа ставит перед собой цели: 
- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой 
личностью своей стратегии поведения, способа существования, направлений 
самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой культуры;  
- предоставление возможности каждому ученику школы получения 
фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и 
образовательной компетенции.  
В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования 
реализация основной образовательной программой обеспечивает решение 
следующих задач: 
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач:  
- развитие личности школьника, его творческих способностей; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
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- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 
мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 
жизненных задач. 
Целевой компонент дополняют «собственно школьные» задачи, 
предусматривающие создание условий: 
– гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
– развития личности, её самореализации и самоопределения; 
– достижения обучающимися современного уровня знаний; 
– воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
– формирования здорового образа жизни; 
Учитывая региональные особенности и проблемы микрорайона, 
образовательное учреждение выделяет следующие цели по организации всех 
участников образовательного процесса: 
- совместное осмысление особенностей учреждения, сформированных с учетом 
культурных традиций окружающей среды; 
- понимание и принятие учениками особенностей природы, человека и его 
жилища, экономики, культурных и социальных явлений своего региона; 
- развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать имеющиеся 
духовные и материальные ценности. 
Таким образом, 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 творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке  других педагогических работников; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 
природоохранной деятельности и социальных практик. 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 
формирования программы: 
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Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и 
Примерной основной образовательной программы:  
Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 
основе реализации основной образовательной программы, который 
предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества;  
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся;  
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования;  
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности;  
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в 
котором осуществляется образовательный процесс при обязательном 
сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального населения нашей страны.  
Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: 
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с 
освоением им новой социальной позиции и социальной роли ученика; с 
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формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности и другими.  
Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется образовательным 
учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 
образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и 
др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образовательным учреждением. 
Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 % от общего 
объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают 
особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной 
школе. 
Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК «Школа 
России»: 
- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 
идущего впереди развития;  
- целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 
разнообразных связей между его объектами и явлениями; 
- практической направленности; 
- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 
- прочности и наглядности; 
- охраны и укрепления психического и физического здоровья. 
Группа принципов, сформулированных на основе особенностей 
образовательного учреждения: 
- личностная ориентация; 
- системность; 
- диалогичность и толерантность; 
- творческая самодеятельность учащихся, самоорганизация и развитие 
интересов; 
- адаптивность; 
- воспитание на успехе 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной (муниципальной) 
специфики: 
- принцип природосообразности предполагает, что система образования 
действует и развивается в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на 
организацию и результативность обучения, воспитания и развития 
подрастающего поколения; 
- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 
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отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 
систему региона; 
- принцип единства образовательного пространства обусловливает 
значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 
комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих 
обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень 
образования на территории страны; 
- принцип системности определяет последовательность, преемственность на 
уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях 
регионального образования; 
- принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) 
выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и 
развития, мониторинга результатов качества образования, с учетом 
региональных особенностей, направленности образовательного учреждения, 
интересов и способностей обучающихся; 
- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и 
обогащения друг друга окружающей среды и системы образования; 
- принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к 
разработке и реализации Образовательных программ. 
 Состав участников образовательного процесса образовательного 
учреждения 

В соответствии с Уставом школы участниками образовательного процесса 
являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 
учреждения, родители (законные представители) обучающихся. В роли 
высшего органа самоуправления выступает выборный орган – Управляющий 
Совет школы. Структурными подразделениями внутришкольной системы 
управления являются Педагогический Совет, школьный ученический совет, 
методические объединения.  
В школе согласно Устава, реализуется начальное общее образование (4 года 
обучения); осуществляется образование в очной форме обучения и в очно-

заочной форме обучения. 
Работа школы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Калужской области. Устав школы и 
локальные акты регламентируют деятельность школы. Учредителем является 
Муниципальное образование Боровский муниципальный район в лице Отдела 
образования Администрации Боровского муниципального района. 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Боровска» выполняет 

социальный заказ на образование, исходя из запросов родителей микрорайона. 
В начальной школе работает 4 педагога начальных классов ,2 учителя 
английского языка, 1 учитель музыки, 1 учитель физической  культуры,  из 
которых- 8 имеет  соответствие занимаемой должности.  
7  учителей имеют высшее образование, 1 учитель имеет средне-специальное 
образование . 
Школа имеет выход в Интернет. В 4-х учебных кабинетах начальной школы 
имеется АРМ учителя.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования : 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и 
являться основой для ее разработки; 
- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 
результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 
образовательных учреждений, педагогических работников учитывает 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка; 
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе в примерной основной образовательной программе выделяются 
следующие уровни описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 
разделам учебной программы.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 
программы.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников должны быть сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Личностные 
результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 
Сформированность мотивации к обучению и познанию. 
Ценностно-смысловые установки обучающихся. 
Сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметн
ые результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные) 

Предметные 
результаты 

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

 

В сфере 
личностных 
универсальны
х учебных 
действий 

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере 
регулятивных 
универсальны
х учебных 
действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере 
познавательн
ых 
универсальны
х учебных 
действий 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере 
коммуникатив
ных 
универсальны
х учебных 
действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 
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В УМК «Школа России» сформулированы следующие планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы: 
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 
аспект поведения, сформированность мотивации к обучению и умения учиться; 
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных); 
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 
другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 
знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 
знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 
 

Обобщенная модель планируемых результатов 

Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной 
образовательной программы,  УМК «Школа России»,  является обобщенная 
модель планируемых результатов: 
Планируемые результаты (обобщенная модель) 
Планируемые личностные результаты 

Само- 

определе
ние 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 
 принятие образа «хорошего ученика»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 
 экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как 
гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 осознание своей этнической принадлежности; 
 гуманистическое сознание (*); 
 социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 
социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 
мире (*). 

Смысло- 

образова
ние 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 
 самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
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религий; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 
Нравстве
нно-

этическа
я 
ориентац
ия 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 
 гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества. 
* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), 
расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 
(«выпускник получит возможность научиться»). 
Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целепо
лагание 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*). 

Планир
ование 

• применять установленные правила в планировании способа 
решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
• определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного результата; 
• составлять план и последовательность действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности (*). 

Осущес
твлени
е 
учебны
х 
действ
ий 

• выполнять учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогно
зирова
ние 

• предвосхищать результат; 
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 
характеристик (*); 
• предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задачи. 

Контр
оль и 
самоко

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений от эталона; 
• различать способ и результат действия; 
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нтроль • использовать установленные правила в контроле способа 
решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия (*). 

Коррек
ция 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата. 

Оценка • выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 
• устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели; 
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморе
гуляция 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных 
задач; 
• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта (*). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеуче
бные 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель; 
• использовать общие приемы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 
• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
• узнавать, называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с содержанием 
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учебных предметов. 
Знаково-

символич
еские 

• использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач (*); 
• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 
существенные признаки объектов с целью решения конкретных 
задач. 

Информа
ционные 

• поиск и выделение необходимой информации из различных 
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
• сбор информации (извлечение необходимой информации из 
различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 
• обработка информации (определение основной и 
второстепенной информации); 
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 
числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой 
на прочитанный текст (*); 
• анализ информации; 
• передача информации устным, письменным, цифровым 
способами; 
• интерпретация информации (структурирование; перевод 
сплошного текста в таблицу, презентация полученной 
информации, в том числе с помощью ИКТ) (*); 
• применение и представление информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка 
достоверности). 

Логическ
ие 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков; 
• подведение под правило; 
• анализ, синтез, сравнение, сериация; 
• классификация по заданным критериям, установление 
аналогий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Иници
ативн
ое 
сотруд
ничест
во 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Плани
ровани

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
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е 
учебно
го 
сотруд
ничест
ва 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 

Взаимо
действ
ие 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• строить монологичное высказывание; 
• вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
слушать собеседника. 

Управл
ение 
комму
никаци
ей 

• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности (*); 
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 
точек зрения; 
• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 
• координировать и принимать различные позиции во 
взаимодействии. 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы достаточно полно представлены в ФГОС и Примерной основной 
образовательной программе с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих в себя следующие учебные предметы: 
- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение)  
- иностранный язык (английский язык);  
- математика и информатика (математика);  
- обществознание и естествознание (окружающий мир);  
- основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка);  
- технология (технология);  
- физическая культура (физическая культура). 
 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования определил в качестве главных 
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результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной 
системы образования является формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся». 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий 
- обеспечение системного подхода к личностному развитию и 
формированию универсальных учебных действий. 

 

Задачи, которые решает программа личностного развития и 
формирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на 
ступени начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых 
технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 
образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 
личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 

2.1.1.  Понятие, функции и виды универсальных учебных действий 

 Понятие «универсальные учебные действия». 

           Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые 
действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 
свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное 
на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 
использовано при изучении других предметов. Пример общеучебных 
умений –  интеллектульно-речевые  умения, в основе которых лежит 1) 
смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение 
речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме).  

          Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
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учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик. 
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 
умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора.  

      Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

                            Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно 
выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 
коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:  
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личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Результатами личностные универсальных учебных действий 
являются умения: 

1. Оценивать ситуации и поступки  

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 
«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре; 
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 
нового; 
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 
«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 
творчества. 
 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и 
т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со 
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

2. Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 
людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 
разных групп общества. 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 
российская и гражданская  идентичность) 
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Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми, 
- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа 
и всей России;  
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им 
в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 
позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 
числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 
конфликта. 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 
мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 
мировоззрений, 
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 
одноклассникам, 
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ; 
-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 
относятся: 
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-целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно;  

-планирование — определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временных характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 
-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив 

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

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия помогут: 

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 
действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 
учителем 

 

2. Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 
основными и  дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, средства ИКТ).  
3. Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.  
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 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться 
ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 
из этой ситуации. 

 

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

Общеучебные универсальные действия:  

--самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

структурирование знаний; 
--осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  
выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  
-рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 

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

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

Логические универсальные действия:  

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);  
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-синтез — составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов;  

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

-подведение под понятие, выведение следствий;  
-установление причинно-следственных связей; 
-построение логической цепи рассуждений;  
-доказательство;  
-выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 
 

 Познавательные универсальные учебные действия дают  навык:  
 

1.  Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 
предварительный отбор источников информации для поиска нового 
знания, добывать новые знания (информацию) из различных 
источников и разными способами. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 

2.  Перерабатывать информацию  для получения необходимого 
результата, в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-
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символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под 
руководством  учителя-консультанта. 

3.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и 
выбирать наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
числе с применением средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

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

сборе информации;  
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация;  

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

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия дают 
навык: 

 

1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
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При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
2.  Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 
к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную). 

 3.  Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

 

2.1.2.  Ценностные ориентиры содержания образования на 
ступени начального общего образования  

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

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 
выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов 
к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 
знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
образования.  
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на 
базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 
и самовоспитанию, а именно:  

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

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);  
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• развитие самостоятельности, инициативы и 
ответственности личности как условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

              Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных    
задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 
образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования учатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них формируется 
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному 
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся реализуют в устном и письменном общении 
(в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, учатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, сформируется отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получают 
начальные представления о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
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является основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 
на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
- учится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 
- применяет орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
 
- получает первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Уроки русского языка способствуют также привитию любви к родному 

краю через разные формы работы: 

- составление и написание предложений на тему «Мой край», «Мои 

родители», «Улицы моего города» и др.; 
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- написание сочинений и изложений с творческими заданиями; 

- письмо по памяти; 

- орфографические минутки на основе краеведческого материала. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
 

–различать звуки и буквы; 
 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 
букв в нем для упорядочивания слов 

 
и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 

Выпускник научится: 
 
–различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 
–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 
–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться 
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
 

Выпускник научится: 
 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 

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

 
–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 

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

 
–оценивать уместность использования слов в тексте; 

 
–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

 
Раздел «Морфология» 

 
Выпускник научится: 

 
–распознавать грамматические признаки слов; 

 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 
 

Выпускник научится: 
 

–различать предложение, словосочетание, слово; 
 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 

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

 
–выделять предложения с однородными членами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
–различать второстепенные члены предложения —определения, 
дополнения, обстоятельства; 

 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

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

–различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 

Выпускник научится: 
 

–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 

 
–безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 
–писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 

 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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–подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 

–при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 

–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, 

 
помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

 
Выпускник научится: 

 
–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, 

 
–в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

 
–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);  

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 

–самостоятельно озаглавливать текст; 
 

–составлять план текста; 
 

–сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 
 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 
 

–пересказывать текст от другого лица; 
 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 

– анализировать последовательность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
 
 
 
 
1.2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся формируется потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники с интересом читают художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 
 

Учащиеся получают возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 

Младшие школьники учатся полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получают возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети готовятся к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в основной школе, 

достигают необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладевают техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Учатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
 

Школьники учатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они составляют несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 
передают содержание текста по плану; составляют небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники учатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получают возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретают первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, находят и используют 

информацию для практической работы. 
 

Выпускники овладевают основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и осваивают 
правила групповой работы.  

Но как приобщить ребят к истокам культуры родного края, как воспитать 
в них чувство гражданственности, любви 

 
к «малой родине»? Решение этой важной задачи возможно на уроках 

литературного чтения. Знакомство с творчеством писателей-земляков 

значительно обогащает процесс обучения, делает его живым, доступным, 
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повышает активность, самостоятельность учащихся. Школьники с 

удовольствием открывают для себя новых героев, и давно знакомые сказки и 

рассказы приобретают для них новое звучание и значение. На уроках 

литературного чтения мы изучаем пословицы, поговорки, приметы о своём 

крае, собираем загадки. Дети оформляют книжки – самоделки о народных 

песнях, частушках и других видах устного народного творчества нашего края. 

В первом классе дети знакомятся с более широким понятием слова «сказка», с 

видами сказок, былинами. 

Уже с первых шагов обучения грамоте первоклассников одной из форм 

работы на уроке является знакомство с пословицами и поговорками как одним 

из видов народного творчества. Сначала чтение и объяснение смысла 

пословиц с опорой на личные наблюдения и опыт учащихся. Затем 

используются различные виды упражнений: 
 

• продолжи пословицу, найдя ее вторую часть; 
 

• доскажи словечко; 
 

• распредели по темам; 
 

• найди лишнюю пословицу; 
 

• подбери к пословице знакомую сказку и другие. 
 

Литературное творчество наших земляков разнообразно и многогранно, 

поэтому учитель делает свободный выбор произведения для урока независимо 

от того, по какому учебнику он работает. При этом работа с произведение 

осуществляется в рамках концепции, составляющей основу федерального 

комплекта. В помощь учителю используется хрестоматия по литературе 

Калужской области. 
 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Выпускник научится: 
 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 
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интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 
 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 
 

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 
 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; составлять характеристику 
персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 
 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 

 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  
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– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 

–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства; 

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

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 
Выпускник научится: 

 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
–работать с тематическим каталогом; 

 
–работать с детской периодикой; 

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

 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 
текстов) 

 
Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 
 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
 

–находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 
Выпускник научится: 

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

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

 
–составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 
на основе личного опыта; 

 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 
из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
 

–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма) 
 

В результате освоения регионального компонента выпускник получит 

возможность узнать известных калужских писателей, поэтов, 

произведения для детей младшего школьного возраста декламировать 

стихотворные произведения калужских мастеров слова. 
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1.2.4   «Родной язык и родная литература» 
 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Изучение  предметной  области  «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке»должно обеспечить:  
1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
3)формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 
категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 
устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 
4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать    знания    для    решения    познавательных,    практических и 
коммуникативных задач. 
 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование   представлений   о   мире,   национальной   истории   и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации; 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  
давать  и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух   и   про   себя,   элементарными   приемами   
интерпретации,   анализа и преобразования  художественных,   научно-
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популярных   и  учебных  текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 
 В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования: получит 
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 
судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 
системы духовно-нравственных ценностей; Обучающиеся научатся вести 
диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 
о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 
(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, аудио- и видео-иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.) 

Родной русский язык. 
Содержательная линия «Система языка». 
Выпускник научится 

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

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
-распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи; 
-различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться 
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- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др. 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для 
решения орфографических и/или речевых задач. 

– - оценивать уместность использования слов в тексте; 
– - выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 
– - проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по составленному алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора. 
– - различать второстепенные члены предложения - определения, 
дополнения, обстоятельства; 
- различать простые и сложные предложения 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса «Русский 
язык»); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться 

– - при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 
ошибок. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться 

– - создавать тексты по предложенному заголовку; 
– - составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– - корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи; 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; - вести диалог в различных 
учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 
 - читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;  
- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научнопопулярного, учебного и художественного текстов;  
- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; - ориентироваться в книге по 
названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию. 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
и высказывать собственное суждение;  
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам;  
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 
ответ на вопрос, описание – характеристика героя); - писать отзыв о 
прочитанной книге. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится 

-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 
–   вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  работать с тематическим каталогом; 
–  работать с детской периодикой; 
–  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 
–   отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
–  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка), приводить примеры этих произведений; 
–   находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться 

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов 

Выпускник научится 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки; 
–  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 
из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 
–   создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 
–  создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 
–  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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Планируемые результаты и содержание 

образовательной области «Иностранный язык » на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся сформировываются первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретают начальный 
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 
но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

числе с использованием средств телекоммуникации. 
 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 
 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
 
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 
 

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

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 
 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 
 
 
 
 

Коммуникативные умения 
 
Говорение 

 
Выпускник научится: 

 
–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

 
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 
–рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 
–составлять краткую характеристику персонажа; 

 
–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 
в нем информацию; 

 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение 

 
Выпускник научится: 

 
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;  

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 

–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письмо 
 

Выпускник научится: 
 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 

–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец); 

 
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 
–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

 
–заполнять простую анкету; 

 
–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
  

Выпускник научится: 
 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нем; 

 
–списывать текст; 

 
–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 
–отличать буквы от знаков транскрипции. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 
–уточнять написание слова по словарю; 

 
–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 

 
 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

–различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 

–различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 

–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 

–соблюдать интонацию перечисления; 
 

–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

 
–читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 

 
Выпускник научится: 

 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 
 

–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
–узнавать простые словообразовательные элементы; 

 
–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

 
Грамматическая сторона речи 

 
Выпускник научится: 

 
–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  
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– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 
 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
 
 
 
 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 
 
«Математика и информатика» на уровне начального общего образования 
 
1.2.6. Математика . 
 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 
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• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию,делать выводы и прогнозы. . 
 
 
 
На уроках математики детям очень нравится решать и самостоятельно 

составлять различные задачи, задания на основе регионального компонента. 

Удачно проходят математические диктанты с использованием данных на 

основе регионального компонента. 
 
 
 
 

Числа и величины 
 

Выпускник научится: 
 

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

 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

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

 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 



55 

 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия. Арифметические 
действия  
Выпускник научится: 

 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

 
в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 
 

–выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 

 
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
–выполнять действия с величинами; 

 
–использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 

 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
 

Выпускник научится: 
 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;  

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

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 
ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
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–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
–решать задачи в 3—4 действия; 

 
–находить разные способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения 

 

Геометрические фигуры 

  
Выпускник научится: 

 
–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 

 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 

–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
–распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 
–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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

 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины 
 

Выпускник научится: 
 

–измерять длину отрезка; 
 

–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

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

 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 

Работа с информацией 
 

Выпускник научится: 
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–читать несложные готовые таблицы; 
 

–заполнять несложные готовые таблицы; 
 

–читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 

–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 

–сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 
 

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

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

 
–планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) 
 
 
 
 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 
 
«Основы религиозных культур и светской этики » на уровне начального 
общего образования 
 
 
1.2.7. ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры) 

 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

учебному предмету и результаты по учебному модулю с учетом содержания 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам светской 

этики. 
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Общие планируемые результаты. 
 

В результате освоения модуля курса выпускник научится: 
 

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

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о православии и его роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 
 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебному модулю. 
 

Основы православной культуры. 
 

Выпускник научится: 
 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 
 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
 

«Обществознание и естествознание » на уровне начального общего 
образования 

 
 

 

1.2.8. Окружающий мир 

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

 
- получают возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний 
 
о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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- обретают чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретают опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получают возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
 

- знакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

осваивают умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, учатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получают возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, учатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 
 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
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личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
 

В результате изучения курса выпускники закладывают фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получают возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, осваивают элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

В начальной школе особенно широко используется национально-

региональный компонент на уроках окружающего мира , так как в содержание 

программы ежегодно включаются соответствующие темы из раздела «Наш край 

– Калужская область ». Такие уроки способствуют не только расширению и 

углублению знаний, но и развивают у учащихся навыки самостоятельной и 

творческой работы. Очень эффективны экскурсии на предприятия, в музей, в 

парк. 

С первых уроков окружающего мира учитель учит детей наблюдать за 

природой своего края, за окружающей действительностью, развиваю их 

кругозор, пополняю словарный запас. Дети учатся делать выводы, проводят 

логические операции, сравнивают и сопоставляют. Стало традицией проводить 

экскурсии в парк на одно и тоже место в разные времена года. Такие экскурсии 

в природу дают возможность увидеть и понять характерные особенности 

каждого времени года своего края. Дети соприкасаются с новыми знаниями, 

учатся наблюдательности, при этом основным средством является наглядность. 

В музеях у детей появляется возможность реально представить конкретные 

исторические события, познакомиться с культурно-бытовыми хозяйственными 

особенностями народа. Формируется интерес к отдельным страницам истории, 

углубляются знания детей о родном крае, расширяется кругозор. Для 

подготовки к урокам окружающего мира для учителя начальных классов 

достаточно много ресурсов: книги, газетные материалы, интернет. Несложно и 

привлечение детей к самостоятельной познавательной деятельности. На таких 

экскурсиях мы с детьми собираем природный материал, из которого затем на 
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уроках технологии изготавливаем различные поделки, рисуем уголки природы, 

оформляем альбомы по материалам экскурсии. При изучении темы «Растения и 

животные» даю детям домашние задания, направленные на самостоятельный 

поиск материала. 
 

На уроках дети знакомятся с описанием жилищ, орудий труда, одеждой, 

пищей наших предков, с памятниками архитектуры, предметами народного 

творчества, промысла, узнают о реках и озёрах нашего края, знакомятся с 

картой края, района. Я убедилась, что использование содержания 

национально-регионального компонента на уроках окружающего мира и 

доноведения в начальной школе способствует не только расширению и 

углублению знаний, но и развивает у учащихся навыки самостоятельной и 

творческой работы. 
 
 

Человек и природа 
 

Выпускник научится: 
 

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 
 

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

 
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 
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– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

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

информации; 

 

–использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 

 
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, в том числе на 
природные объекты Калужской области, например реку Оку , Протву. Угру, 
Страдаловку, Истью здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 
 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Человек и общество 
 

Выпускник научится: 
 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 
 

–различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

 
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 
 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате освоения регионального компонента выпускник получит 
возможность научиться 
 

–описывать достопримечательности родного края, 
 

–находить на карте :г.Калугу, г. Боровск, г. Малоярославец ,г.Тарусу ,г. 
Балабаново… 

–знать природные объекты, расположенные на территории Калужской 
области , 

 
–знать животных, растения , полезные ископаемые Калужского края. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
 
«Искусство» на уровне начального общего образования 
 
1.2.9. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: сформировываются основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, 
 
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
 

развиваются образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; проявляются эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появляется готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 
 

устанавливается осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;  

закладываются основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
 

Обучающиеся: 
 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 
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• понимают образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощают 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• учатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получают навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, способны вставать на 

позицию другого человека; 

• реализовывают собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 
 

На уроках изобразительного искусства предлагают нарисовать дорогое 
сердцу место из окрестностей, выучить стихотворение поэтов-земляков о 
своем крае к этому уроку. Образы родной природы показывают через 
лирическую поэзию земляков, разнообразие пейзажа родных просторов и 
творчества художников. По теме «Птицы родного края» предлагают 
нарисовать птиц края, вспомнить и назвать их. Так же можно нарисовать 
пейзаж после прочтения отрывков произведений писателей-земляков 
Калужской области.  

Восприятие 

искусства и  виды 

художественной 

деятельности 

Выпускник 
научится: 
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– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 
 

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

 
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского 

 
и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

явлений; 
 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 
 

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

 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 



69 

 

художественные материалы для воплощения собственного 
художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 
 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
 

О чем говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 
 

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 
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– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

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

усвоенные способы действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям;  

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 
ним; 

 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 
 

В результате освоения программы у обучающихся формируются 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре 
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ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся учатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 
 

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

исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 
 

Предметные результаты освоения программы отражают: 
 

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

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 
на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
 

В результате освоения программы обучающиеся учатся в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона.  

Слушание музыки: 
Обучающийся: 

 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 
 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 
 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 
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также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов. 
 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 
 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 
 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение. 

Обучающийся: 
 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 
интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 
 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 
 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 
 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 
элементами двухголосия. 
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Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
 

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

 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

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

и простых песен. 
 

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

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

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях 

и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 
 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 
 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
 8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 
9.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 



75 

 

 
–  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 
 
–  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
 
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 
 
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира;  
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 
 
«Технология» на уровне начального общего образования 
 
 
 
 
 

1.2.11 Технология 
 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
начального общего образования:- получают начальные представления 
о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 
предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

- получают начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 
 

- получают общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 
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- учатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 
 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получают первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
 

• овладевают начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получают первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; учатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 
 

• знакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретают первоначальный опыт работы с простыми 
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информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 
 

• получают первоначальный опыт трудового самовоспитания: учатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 
 

В ходе преобразовательной творческой деятельности закладываются 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 
 
к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится: 
 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

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

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
 

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

 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 
 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги).Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 Выпускник научится: 
 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

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

–применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 
 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративнохудожественной задачей.  

– 
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Конструирование и моделирование 
 

Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи или передачи определенной 
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 
 

Выпускник научится: 
 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

–пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
 

Выпускник получит возможность научиться 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 
 
«Физическая культура. Шахматы» на уровне начального общего 
образования 
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1.2.12 Физическая культура 
 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 
 
 

Знания о физической культуре 
 

Выпускник научится: 
 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
 

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

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 
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учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 
 

Выпускник научится: 
 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 
–выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

 
Физическое совершенствование 

 
Выпускник научится: 

 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

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

–выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 

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

–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическое бревно); 

 
–выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и объема); 

 
–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

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

 
–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;; 

 
- выполнять передвижения на лыжах 

1.2.12. Шахматы 
 
Предметные результаты освоения программы учебного модуля «Шахматы» 
характеризуют умения и опыт учащихся, которые приобретаются и 
закрепляются в процессе освоения учебного модуля.  
В результате освоения программы учебного модуля «Шахматы» учащиеся 

начального общего образования должны: 
 
знать/понимать: 
 
– историю возникновения и развития шахматной игры; 
 

− чемпионов мира по шахматам, их вклад в 
развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; − 

вклад чемпионов мира по шахматам в развитие 
шахматной культуры; 
 

− историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 
соревнований и личностные 
 
(интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качества шахматиста- 

спортсмена; 
 

− историю развития шахматной культуры и спорта в России, 
выдающихся шахматных деятелей России; − использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной 
практической деятельности. 
 
Основные 

содержательные линии 

учебного модуля 

«Шахматы» 

Выпускник получит 
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возможность 
научиться: 
 
• объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья; 
 
• распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и 
правилам хода и взятия каждой фигуры; 
 
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса 
 
• ориентироваться на шахматной доске; 
• правильно располагать шахматную доску между партнерами; 
 
• правильно расставлять фигуры перед игрой; 
 
• различать вертикаль, горизонталь, диаго наль; 
 
• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 
 
• ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 
 
• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 
 
• понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в 

начале партии; 
 
• владеть основными элементами шахмат ной тактики и техники расчета 

вариантов в практической игре; 
 
• разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции 
 
• объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля; 
 
• технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем 

и королем; 
 
• способу «взятие на проходе»; 
 
• играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов соперника. 
 
• записывать шахматную партию; 
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• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические 

угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 
 
• способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 
 
• владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета 

вариантов в практической игре; 
 
• находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 

хода; 
 
• уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 
 
• принимать участие в шахматных соревнованиях. 
• реализовывать материальное преимущество. 
 
 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
должна: 
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование УУД; 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; 
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 
учреждения; 
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся.  
Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 
образования система оценки представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основные блока: самоопределение, смыслоообразование, 
морально-этическая ориентация. Личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 
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. 
Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: 
в ходе итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на 
межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 
показывает опыт его использования, портфель достижений отнесён к разряду 
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 
(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.) 



86 

 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 
оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 
русскому языку, математике или комплексной работы на межпредметной 
основе). 
При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы учтены особенности и 
возможности используемых УМК  
1. В сборнике программ УМК «Школа России» описаны требования к уровню 
подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и 
«Обучаемый получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, 
парной, групповой и коллективной работы. 
2. Содержание всех учебников УМК «Школа России»  сконструировано с 
учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания 
на контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной 
сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной работы). 
3. Комплексные работы О.Б.Логинова, С.Г. Яковлева «Мои достижения. 
Итоговые работы»  для УМК «Школа России», 
 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 
- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня 
подготовки обучающихся (по всей образовательной области и конкретным 
темам); примерные варианты письменных контрольных работ; требования к 
математической подготовке учащихся; методические рекомендации к 
дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации 
коррекции знаний учащихся; практические задачи; 
- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста); 
проверочные работы по определению сформированности первоначальных УУД 
поиска информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных 
особенностях учащихся первого класса (в азбуке и письме); 
- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к 
учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 
- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные 
задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки 
выполненных работ;  
- музыка - разработаны: критерии музыкального развития школьников; 
методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для 
работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной 
работы учащихся; 
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- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ 
(основная и дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью 
мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный 
материал и механизмы контроля его усвоения. 
- иностранный язык -  согласно рабочей программе и УМК ведётся контроль по 
формированию  навыков умений общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников; 
•  формированию коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 
деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 
• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти 
и воображения младшего школьника, 
Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах. 
Оценка – это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежит как объём, 
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 
компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 
деятельности. 
Текущий контроль успеваемости – это систематическая поверка знаний 
учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 
программой. 
Промежуточный четвертной контроль – процедура, проводимая с целью 
определения оценки качества усвоения содержания части или всего объёма 
одной учебной дисциплины за четверть. 
Промежуточный годовой контроль - процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения учащимися содержания одной учебной 
дисциплины за год в соответствии с государственным общеобразовательным 
стандартом. 
В Уставе школы закреплены следующие отметки: «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Отметки ставятся 
своевременно учителем-предметником за письменную и устную работу в 
классный журнал и дневник учащегося с комментариями. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов 

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

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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• смыслоообразование — поиск и установление личностного 
смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных 
моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 
понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

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

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

• сформированности основ гражданской идентичности — 

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

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

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

• знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 
основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков 
и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 
личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 
используемым в образовательной программе является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 
отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную 
цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 
в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и 
выделение существенной информации из различных информационных 
источников; 

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

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

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 
умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 
на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 
языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе.  

1.3.3. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно- познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
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знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки 
осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 
и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 
о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения образования на следующем уровне , на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 
на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 
образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 
о переводе на следующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень  образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные 
качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления 
личностного развития с учётом как достижений, так и 
психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 
ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом: 

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

• условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 

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

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в 
частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы данного образовательного учреждения. В случае если для 
проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 
деятельности образовательного учреждения начального общего образования 
является регулярный мониторинг результатов выполнения  итоговых работ. 
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1.3.4.ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЕЗОТМЕТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  1-Х КЛАССОВ ПО ФГОС    МОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г. БОРОВСКА» 

Общие положения 

1.1   Положение о безоценочной системе оценивания обучающихся 1-х классов 
по ФГОС МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Боровска» 
разработано в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования , законом «Об образовании» в 
Российской Федерации и    Калужской области. 
1.2 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 
отсутствует пятибальная форма отметки как форма количественного 
выражения результата оценочной деятельности. 
1.3  Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку (звездочки, тучки, солнышки и т. д.), допускается лишь 
словесная объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе 
обучающегося говорить «не думаешь», «не стараешься», «неверно». 
Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твое мнение», «давай 
послушаем других» и т. д.  
1.4 Модернизация содержания образования и организация учебного процесса в 
начальной школе предусматривает работу с детским интересом и направлена на 
создание таких условий обучения, которые не допускают появления у 
первоклассников отчуждения и негативного отношения к учебной жизни. 
1.5 Целью введения безотметочного обучения в первом классе является 
создание благоприятных условий для адаптации ребёнка к школе в условиях 
ФГОС НОО,  способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 
учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 
самостоятельности в обучении, совершенствование способов оценивания 
учебных достижений. 
 

Основные принципы безотметочного обучения 

2.1 Основными принципами безотметочного обучения являются: 
- дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 

контролирующих действий; 
- приоритет самооценке (самооценка обучающегося  должна 

предшествовать оценке учителя); 
- гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов 

изучения результативности обучения); 
- естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих 
стресс и напряжение). 

2.2 Никакому оцениванию не подлежат:  
- темп работы обучающихся;  
- личностные качества обучающихся; 
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- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия и т. д.).  

Контроль и оценка развития обучающихся 

3.1 Основными показателями развития обучающихся 1-х классов являются: 
- учебно-познавательный интерес; 
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и 

чужим действиям; 
- основы самостоятельности; 
- способность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями задачи. 
3.2 Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть 
направлены на выявление индивидуальной динамики развития 
первоклассников (от начала учебного года к концу) с учетом личностных 
особенностей и индивидуальных успехов. 
3.3 Динамика развития обучающихся фиксируется учителем. 
Контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

4.1 Содержательный контроль и оценка знаний и умений первоклассников 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета обучающимся  и не допускает сравнения его с другими 
обучающимися. 
4.2  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 
- тестовые диагностические работы; 
- текущие проверочные работы; 
- «портфолио» обучающегося. 
4.3 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 
актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону 
ближайшего развития предметных знаний», организовать коррекционную 
работу в «зоне актуальных знаний».  
4.4  Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в 
себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 
4.5 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в 
ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 
4.6 Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все 
основные темы учебного периода. 
4.7«Портфолио» обучающегося представляет собой подборку личных работ 
обучающегося, в которые могут входить:  
- творческие работы, отражающие его интересы; 
- лучшие работы, отражающие прогресс обучающегося  в какой-либо области; 
- продукты учебно-познавательной деятельности обучающегося – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 
дополнительных источников; -доклады, сообщения, презентации и пр.  
4.8 Динамика обученности обучающихся фиксируется учителем.  
Ведение документации 
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5.1 Учитель обязан: 
5.1.1 По каждому предмету составлять календарно-тематическое планирование 
на год, которое является основой планирования  его педагогической 
деятельности. 
5.1.2 Заполнять  классный журнал в соответствии  программы. Отметки не 
выставлять. 
5.1.3 Фиксировать результаты обучения  в специально разработанных 
технологических картах (Лист достижений обучающегося / Карта успешности / 
Оценочный лист / Тетрадь мониторинга /  Портфолио), составленных согласно 
программам по каждому предмету ( Приложение). 
5.1.4 Качество усвоения знаний и умений оценивать следующими видами 
оценочных суждений: 
         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 
         «/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 
         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 
5.1.5 В конце учебного года учитель проводит анализ своей педагогической   
деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся.                                            
5.2. Администрация образовательного учреждения: 
5.2.1. В своей деятельности образовательное учреждение  используют по 
необходимости все материалы учителей и обучающихся для создания 
целостной картины реализации и обучения в образовательном учреждении. 

5.2.2 По итогам года на основе полученных материалов от учителей 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 
педагогический анализ работы педагогического коллектива, определяя 
«проблемные» места, достижения и трудности как обучающихся, так и 
учителей, на основе которых определяет стратегические задачи на следующий 
год обучения. 
 

 Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности   
6.1 Между учителем, обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся и администрацией образовательного 
учреждения в рамках безотметочного обучения необходимо строить 
равноправное сотрудничество. 
6.2   Обучающийся имеет право на ошибку и время на ее ликвидацию. 
6.3  Учитель имеет право: 

- определять содержание оценочной деятельности в соответствии с 
тематическим планированием; 

- оценивать обучающихся только относительно их собственных 
возможностей и достижений. 

6.4 Учитель обязан: 
- соблюдать правила оценочной безопасности; 
- вести учет продвижения обучающихся; 
- доводить до сведения родителей (законных представителей) достижения 

и успехи обучающихся. 
6.5  Родители (законные представители) имеют право: 
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- знать о принципах и способах оценивания первоклассников в 
образовательном учреждении; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях 
своего ребенка; 

- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, 
трудностей и путей преодоления их у своего ребенка. 

6.6 Родители (законные представители) обязаны: 
- соблюдать правила оценочной безопасности и Положения 

безотметочного обучения; 
- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родители (законные представители) сталкивается в домашних 
условиях; 

- посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет 
просветительская работа по оказанию помощи в образовании 
обучающихся. 

Ответственность сторон 

7.1  При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из 
сторон учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право 
обратиться к администрации образовательного учреждения с целью защиты  
прав своего ребёнка в установленном уставом образовательного учреждения 
порядке. 
7.2  Нарушение правил оценочной безопасности является предметом 
административного разбирательства и  порицания. 
7.3 В случаях, когда родителей (законных представителей)не устраивают 
отдельные положения данного документа, они имеют право перевести ребенка 
в другое образовательное учреждение. 
Формы и сроки контроля знаний . 

1. Формы контроля школа определяет следующие: текущий контроль, 
промежуточный четвертной контроль , промежуточный годовой контроль. 
2. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем регулярно на 
протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в 
соответствии с учебной программой. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования (далее - программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин. 
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 Программа формирования универсальных учебных действий 
направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и 
средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 
учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 
именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 
действия обеспечивают личности не только готовность и способность 
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 
сферах человеческой жизни. 

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

Программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 
универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию. 

Специфика настоящего образовательного учреждения заключается в том, 
что 1  -4 класс использует УМК «Школа России».  Программа формирования 
универсальных учебных действий нашего образовательного учреждения  
направлена на гармоничное развитие личности обучающихся в направлении, 
заданном Федеральным государственным образовательным стандартом. В 
соответствии с данным подходом была поставлена следующая цель. 

Цель программы: обеспечить формирование и регулирование 
различных аспектов освоения метапредметных умений и развитие личности 
обучающегося. 

Задачи программы: 
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• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий ; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

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

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

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

• формирование основ гражданской идентичности личности на 
основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 
на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся. 

УМК «Школа России» 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» на протяжении всех лет 
было и является: «Воспитание гуманного, творческого, социально активного 
человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 
страны и всего человечества» 

Целевая установка УМК «Школа России», «работающая» на каждом уроке в 
школах России на протяжении ряда лет абсолютно созвучна с ведущей целевой 
установкой ФГОС НОО-национальным воспитательным идеалом современной 
России. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК 
«Школа России»:  
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Создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 
младшего школьника.  
Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  
Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее 
природе, истории, культуре.  
Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде.  
Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям. 

2.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, 
РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 
КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

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

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в 
младшем школьном и младшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
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эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 
умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 
личностного морального выбора. 

 Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности; 
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
Личностные 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.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временны´х характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 
обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 
что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
объективная оценка личных результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов 
и явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи  
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 
способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 
и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-
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познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребенка. 
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 
достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
обучающегося. 

2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития 
у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения - 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 корректировать 
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 отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, 
сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 
строить и проверять элементарные гипотезы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание 
системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 
«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 
«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы 
знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 
продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 
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нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 
страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 
о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 
И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, 
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

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

исторических особенностях. 
Родной (русский) язык. Речь письменная.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

период обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
соблюдением орфографического режима. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. Определение места 
ударения. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Умение 
определить лексическое значение слова (в том числе на основе 
словообразовательного анализа). Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 
чу—щу, жи—ши; сочетание -чк, -чн); прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 
согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Предложение и словосочетание. Предложение. Простое предложение с 
точкой, вопросительным и восклицательным знаком. Умение членить 
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небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 
исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные 
слова. Распространять предложение. Умение составлять простое 
распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по 
схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать 
(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным 
знаками). 

Текст. Понятие о тексте. Умение отличать текст от отдельных 
предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 
тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 
составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по 
заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 
Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного 
текста. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Речь устная 

Навык и культура чтения. Устная речь. Особенности устной речи: 
окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать громкость речи, темп 
речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Постепенный переход от 
слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, 
преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения 
слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 
окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, 
понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных 
слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 
Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые 
для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные 
фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники 
учатся отличать художественное произведение (творение автора) от реальной 
жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие 
познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 
личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и 
высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев 
с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, 
названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 
отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по 
рисункам. Учащиеся учатся под руководством учителя выразительно читать 
стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, 
инсценировать произведения известных авторов. 

Литературоведческая пропедевтика.Первоклассники знакомятся: с 
понятием диалог; со сказкой (народной и авторской); учатся сравнивать героев 
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сказок; знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»; знакомятся со 
стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со 
стихотворной рифмой. Получают представление о ритме на уровне 
прохлопывания в ладоши двусложных размеров, учатся включать их в свою 
речь. 

 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 
кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 
о годах жизни А. С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 
и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 
идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, и немецкого языков) с 
этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 
тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 
Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 
столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, немецких, 
английских , американских и российских музеях, о праздниках, традициях и 
обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 
общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 
«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 
нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 
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основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 
образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание 
системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

4) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска 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 деятельности, что позволяет 
учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 
начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 
формулировать учебную задачу, выстраивать план 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 
способствует организации контрольно- оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 
Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 
каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 
урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 
формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

5) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 
овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 
по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в 
новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс. 

             Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 
действий (Математика, Русский язык, Окружающий 
мир, Технология , Физическая культура и др.) 
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ые 
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широкий 
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познавательн
ые логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. 
Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, 
практические действия 

коммуникати
вные 

использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном 
диалоге;     самовыражение: монологические 
высказывания разного типа.   

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 
УУД и творческих способностей.  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих: 
·        продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 
правилу;  
·        провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
·        провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
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обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии,  которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 

 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 
гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности. 



113 

 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 
алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 
также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера. 
 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 
стоящими на конкретном уроке.  
    В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов 
обучающихся с различным уровнем развития.  
                   Для расширения диапазона применимости исследовательского и 
проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 
путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 
мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 
действия и их последствия. 

2.1.5.УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования универсальных 
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 
образовательной деятельности: 
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- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 
усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 
практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности;  

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

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 
из важных средств формирования универсальных учебных действий 
обучающихся в рамках начального общего образования.  

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

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 
ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника.  

Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 
не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 
формирования универсальных учебных действий. 
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2.2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.2.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый 
этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в 
образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, 
фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь 
это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 
общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребенка, включающую систему учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального 
общего образования является не только ответ на вопрос, что 
ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности, а также при формировании 
ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех 
знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания 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, художественноэстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах содержание 
не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 
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основание для утверждения гуманистической, личностно 
ориентированной направленности  образовательной 
деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, 
потребности самостоятельного познания окружающего мира, 
познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
созданы условия для развития рефлексии — способности 
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, 
соотносить результат деятельности 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. 

Начальное общее образование вносит вклад в 
социальноличностное развитие ребенка. В процессе обучения 
формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 
самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, она становится все более объективной и 
самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной 
школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 
(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      В настоящее время  Россия переживает один из непростых исторических 
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 
сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 
разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у многих  детей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 
Многих ребят отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 
Продолжает разрушаться институт семьи. 
    По нашему мнению возрождение духовно – нравственной культуры, 
толерантного отношения к другим национальностям и религиям в настоящее 
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время особенно актуально, т.к. общество и государство остро нуждаются в 
образовательных моделях, обеспечивающих духовно – нравственные 
компоненты в содержании образования. 
   Программа «Ступени» позволит объединить проводимые в школе социально 
значимые дела с духовно – нравственным и патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. 
 Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной 
системы школы, основанную на повышении воспитательного потенциала 
образовательного процесса, гарантирующую воспитательный процесс, 
ориентированный на ценности демократического общества, духовно - 
нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка. Мы 
считаем, подобную программу актуальной для нашей  школы, так как в школе 
обучаются дети преимущественно  из семей среднего и ниже среднего достатка, 
многодетных, семей различных национальностей и вероисповеданий, неполных 
и неблагополучных. Наличие таких детей налагает особую ответственность на 
школу и расширяет её воспитательную функцию. 
 

Концепция развития школы на 2020 – 2024 год 

        

    В школе существует система воспитательной работы, включающая в себя 
традиционные мероприятия, предметные декады ; работают  подпрограммы : 
«Путь к себе»(самопознание и самосовершенствование), «Бережём здоровье 
смолоду», (комплексный подход к сохранению здоровья детей) «Общее дело», 
(взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания и обучения детей) «Я – 

гражданин России», (гражданско – патриотическое воспитание школьников) 
«Ступени духовного роста», (Вопросы духовно – нравственного воспитания 
детей) «Профилактика правонарушений и асоциального поведения в среде 
несовершеннолетних», «Мы наследники большой культуры», «Я и общество».  
     Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 
устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. Решение 
главных задач современного образования должно обеспечивать формирование 
личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими 
и духовно-нравственными нормами. 

Настоящая программа воспитания учащихся МОУ «СОШ №2 г. 
Боровска» представляет собой систему взглядов, идей, целевых установок и 
приоритетных направлений в области воспитания.  
 

       Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2024 учебных годах 
является : 

 

- совершенствование воспитательной деятельности и её гуманизация, 
способствующие развитию нравственной, физически здоровой личности, 
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способной к творчеству и самоопределению, а также её духовно – нравственное 
формирование. 
 

Задачи воспитательной работы: 
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 
основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании школьников. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы 
дополнительного образования в школе. 
Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
 • Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 
семьи; 
Выполняя эту программу школа ставит перед собой задачи сформировать 
следующие образы выпускников:  
Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 
сверстниками», «уважение к старшим» 

 Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 
плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 
местах. 
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 
быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 
физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и 
прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 
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деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 
среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 
коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 
способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 
людям, животным, природе. 
 

2.3.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 
ответственности и компетентности, 

• уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 

труду. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
строятся в соответствии с подпрограммами: «Я гражданин России», «Бережём 
здоровье смолоду», «Я и общество», «Ступени духовного роста», 
«Профилактика ассоциального поведения в среде несовершеннолетних», «Путь 
к себе», «Мы наследники большой культуры» обеспечивают развитие личности 
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3   ПОДПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПО НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ. 

«МЫ НАСЛЕДНИКИ БОЛЬШОЙ КУЛЬТУРЫ». 
       Нравственное воспитание детей одна из актуальных и сложнейших 
проблем. Важной педагогической задачей формирования личности является 
выработка воспитанниками активной жизненной позиции, сознательного 
отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к 
отклонениям от норм нравственности. 
       В основе нравственного воспитания лежит не совокупность определенных 
качеств, а нравственное развитие с опорой на положительное представление о 
себе. 
       Программа по нравственно-эстетическому направлению способствует 
созданию целостной системы этого нравственного развития. Нравственное 
воспитание рассматривается в программе как одна из важнейших сторон 
общего развития ребенка.  Оно осуществляется во всех видах детской 
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деятельности. Содержание программы предусматривает формирование у детей 
нравственных знаний, представлений и понятий, усвоение детьми правил 
нравственности, а также создание воспитывающих нравственных ситуаций, 
способствующих эмоциональному переживанию полученных нравственных 
знаний, их осознанию и закреплению. Ориентирует на выработку текущих 
нравственных взаимоотношений детей, взаимной помощи, добрых чувств к 
людям, гуманных поступков, уважение и любви к Родине. В программе 
предусмотрено формирование необходимых представлений, жизненно важных 
умений и навыков в процессе обучения и их развитие в повседневной жизни. 
       В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные 
чувства, формируются эстетические представления, навыки культурного 
поведения, социально-общественные качества, уважение к взрослым, 
ответственное отношение к выполнению поручений, умение дружить, трудится, 
справедливо оценивать свои поступки, поступки других людей. 
       В программе определены пути решения задач нравственного воспитания: 
уважительное отношение педагога к каждому ребенку, эмоционально – 

позитивное общение детей друг с другом. 
Опираясь на принципы, воспитатель формирует у детей социально- 

коммуникативные умения и навыки, дружеские чувства, коллективные 
взаимоотношения, создаёт благоприятные условия для воспитания 
отзывчивости, сочувствия, заботы, доброты. 
Актуальность. 
        Воспитание человека, гражданина - задача сложная, многогранная, всегда 
актуальная. На мой взгляд, в каждом ребенке заложены огромные творческие 
возможности, и в том, что они подчас не полностью  реализуются, виноваты 
только мы, взрослые: педагоги, родители, все кто окружает ребенка. По моему 
мнению, именно нереализованные задатки часто приводят к нравственному, 
психологическому и социальному искажению личности. Проблема 
нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, 
поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в соответствии 
со специфическими для нее задачами социально-экономического и культурного 
развития, диктует необходимость нравственного воспитания и формирования 
культуры поведения.                                                                                                      
             Программа актуальна и своевременна, так как в обществе остро 
ощущается дефицит бережного и заботливого отношения друг к другу, добра и 
справедливости, чести   и благородства.   

 

2.3.4. ПОДПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К СОХРАНЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ 

«БЕРЕЖЁМ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ» 

 

Обоснование актуальности программы 

 

1.1 факторы, отрицательно влияющие на состояние здоровья детей. 
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- гиподинамия (недостаток двигательной активности детей); 
- питание детей; недостаток витаминов,  
   не всегда соответствующее качество продуктов; 
- несоблюдение режима дня, соответствующего возрасту ребёнка; 
- ненормированное пользование компьютером и увлечение просмотром 
телевизионных программ; 
- генетическая предрасположенность детей к наследственным заболеваниям; 
- раннее пристрастие к вредным привычкам; 
Пояснительная записка 

 

     Далеко неполный перечень факторов отрицательно влияющих на состояние  
здоровья детей, приведённый выше, является очевидным свидетельством двух 
сторон проблемы здоровья подрастающего поколения: её актуальности и 
комплексного подхода к её решению. 
     Неумолимая статистика последних лет доносит до нас горькую правду о том, 
что огромное количество детей страдают недугами, не свойственными их 
возрасту: это и сердечно- сосудистые заболевания, и заболевания желудочно-

кишечного тракта и дыхательных путей, нарушения опорно-двигательной 
системы. Но страшнее всего в этом перечне тот факт, что способствуют этим 
заболеванием, а часто и провоцируют их, во– первых: генетический фон 
(алкоголизм, наркомания родителей, пристрастие к курению мам, даже в 
период беременности  и кормления; во-вторых: раннее пристрастие самих детей 
и подростков к перечисленным выше вредным привычкам. Подтверждением 
этого являются результаты ежегодной диспансеризации детей, которые 
свидетельствуют о том, что из 10, осмотренных врачами детей, только 3 не 
имеют отклонений от медицинских норм.  
    Отсюда следует, что и решать её нужно сообща, объединяя усилия всех 
инстанций и субъектов, способных положительно повлиять на сложившуюся 
ситуацию. 
    Наша программа комплексного подхода к вопросам здоровья детей ставит 
своей главной целью хотя бы частично, в рамках локального действия, 
положительно повлиять на данную проблему, скоординировав деятельность 
всех участников воспитательного процесса с привлечением компетентных сил 
общественности и опираясь на государственные документы, касающихся 
заботы о здоровье детей. 
 

 1.3. Методологические подходы к проблеме. 
 

1. Погружение в обозначенную выше  проблему: 
 -  знакомство с данными статистики МИНздрава о состоянии здоровья 
 детей и причинах его ухудшения по России (по различным 
 источникам ); 
   - анализ состояния здоровья детей, обучаемых в школе ( по 
 представлению школьного медработника и классных руководителей ); 
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 - изучение документов правительства по вопросу охраны здоровья 
 детей, подростков и молодёжи (см приложение №1); 
    - отбор научной и популярной литературы, освещающей проблему (см. 
 приложение №2); 
    - отбор наиболее приемлемых для нашей школы форм работы с детьми, 
 по их оздоровлению. 
 

ВЫХОД: Составление «Программы комплексного подхода к здоровью детей: 
Бережём здоровье смолоду». 

2. Цели программы: 
 

1. Физическое и нравственное оздоровление учащихся; формирование у 
детей представления о здоровом образе жизни. 
2. Координация действий всех субъектов воспитательного процесса, 
заинтересованных в положительном решении данной проблемы. 

 

3. Задачи  программы. 
 

1 Выработка единого подхода к обозначенной проблеме со стороны школы, 
семьи и общественности. 

              2 Активизировать программу здорового образа жизни среди родителей 
и привлечение их к оздоровительным мероприятиям. 

4.  Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

1 Укрепление общего физического и психического здоровья учащихся 
начальной школы; 
2 Сокращение количества уроков, пропущенных по причине болезни; 
3 Поддержание комфортного для учащихся микроклимата в школе; 
4 Практическое изменение учащимися навыков ЗОЖ  в повседневной жизни и 
практической деятельности учащихся; 
5 Обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в 
решении проблемы здоровья детей; 
 

Функции внешних субьектов субъектов, участвующих в реализации 
программы. 
 

1. Школа- координирует и направляет всю работу по программе, осуществляя 
постоянную связь со всеми субъектами воспитательного процесса. 
Осуществляет работу по данной программе, организуя питание детей ,проводя 
оздоровительные мероприятия в условиях школы, организует учащихся для 
участия в массовых районных мероприятиях. Занимается пропагандой ЗОЖ 
среди детей и их родителей. 
2. Родительская общественность  помогает школе осуществлять контроль за 
соблюдением учащимися режима дня. Помогает в организации массовых 
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спортивных мероприятий, туристических походах, поездках, контролирует 
питание детей. 
3. Центральная районная больница проводит регулярно диспансеризацию, 
доводит до учителей и родителей все случаи заболевания детей, оказывает 
своевременную помощь. Выявляет учащихся, нуждающихся в переводе на 
домашнее обучение и щадящих формах приёма экзаменов, а также определяет 
допустимый уровень физической нагрузки. Медицинские работники ведут 
пропаганду ЗОЖ среди детей и родителей, проводят лекции и беседы. 
4. Правоохранительные органы :ПДН, прокуратура, ГИБДД ведут 
просветительскую работу об ответственности родителей за безопасность жизни 
и здоровья детей 

 пользовании различными видами транспорта. Кроме того, представители 
правоохранительных органов держат под постоянным контролем семьи 
учащихся, ведущих асоциальный образ жизни, где существует опасность 
здоровью и жизни детей. 
5. Местные средства массовой информации на страницах районной газеты « 
Боровские известия» и в программах местного телевидения освещают все 
значительные события спортивной жизни города и района, рассказывают об 
успехах спортсменов, о спортивных успехах учащихся школ, помещают 
публикации, пропагандируют здоровый образ жизни. 
6. Детская и юношеская спортивная школа помогает выявлять и развивать 
спортивные способности учащихся, способствует вовлечению их в городские и 
районные мероприятия, приобщает наиболее одарённых спортивно детей к 
физкультуре и спорту. 
7.Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» обеспечивает 
психологическую помощь нуждающимся в ней учащимся и их родителям. 
Осуществляет постоянную связь с детьми из семей, ведущих асоциальный 
образ жизни, осуществляет оздоровление детей в летний и зимний период в 
Черноморских здравницах, оказывает психологическую и материальную 
поддержку детям из многодетных и малообеспеченных семей ,а также детям с 
ограниченными физическими возможностями. 
8. ДК, Картинная галерея, ЦТР, музыкальная школа, Районная детская 
библиотека способствуют приобщению детей к прекрасному ,помогают 
организовать с пользой их досуг, привлекают их к занятиям по интересам. 
Пропагандируют ЗОЖ , организуют для детей, просмотры кинофильмов на 
заданную тему, организуют конкурсы плакатов, рисунков. Проводят беседы с 
младшими школьниками ( детская библиотека ) о здоровье, о спорте и т.д. 
 

Функции внутришкольных субъектов, участвующих в осуществлении 
программы. 
 

1. Администрация школы координирует и контролирует деятельность всех 
субъектов воспитательного процесса. Осуществляет  правовой подход к 
решению проблемы, непосредственно участвует в осуществлении программы. 
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2. Учителя - предметники в рамках преподавания предмета (окружающий мир, 
литературы, ОПК) знакомят с духовно-нравственными традициями нашего 
народа, формируют понятия о здоровом образе жизни, режиме дня, 
рациональном питании, закаливании организма и т.д. 
3. Классные руководители осуществляют мониторинг психологического и 
физического развития детей, состояния их здоровья. Своевременно реагируют 
на отклонения в поведении детей и в состоянии их здоровья, поддерживают 
связь с родителями, изучают моральный климат семьи, способности детей, их 
позитивные склонности, помогают детям в их реализации. 
 Проводят просветительскую работу среди детей и их родителей по 
формированию подхода к здоровому образу жизни. 
4. Родители учащихся несут ответственность за обеспечение детям всех 
необходимых условий для полноценного физического,  психологического и 
духовного развития в семье. Поддерживают тесную связь с классными 
руководителями и администрацией школы, своевременно информируют о 
здоровье детей, о причинах отсутствия в школе, об особенностях их поведения. 
Принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых в школе, вместе 
с детьми, способствуя этим пропаганде здорового образа жизни: оказывают 
помощь классным руководителям в организации туристических походов и 
поездок.  
5.Общественный инспектор по защите прав детства помогает выявлять семьи, 
оказывающие негативное влияние на детей своим аморальным образом жизни, 
вредными пристрастиями, втягивающие детей в нездоровую среду. 
Устанавливает за ними мониторинг, поддерживает тесную связь с 
администрацией школы, классными руководителями, социальными педагогами, 
с отделением ПДН, участковым инспектором по всем вопросам, касающимся 
детей и родителей, относящихся к «группе риска» 

6. Школьный Совет профилактики правонарушений активно участвует в 
пропаганде здорового образа жизни, проводит работу по предупреждению 
правонарушений, курения и других вредных проявлений. Поддерживает связь с 
родителями учащихся, относящихся к группе риска. 
7. ДТО «ЮВЕНТУС» через свои направления: спортивное, театр «Арлекин», 
школьный пресс-центр «Жизнь за партой», кружок «Рукодельница» организует 
занятость детей во внеурочное время, развивает способности ребят. 
                Содержание работы по направлениям деятельности 
педколлектива. 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ: 
- состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с 
гигиеническими нормативами (наличие санузлов, освещённости кабинетов, 
подбор мебели, соответствующей возрасту и росту ребёнка и т.д.); 
- наличие спортивного зала и его оснащённости необходимым  инвентарём для 
занятия гимнастикой, спортивными играми, лёгкой атлетикой, лыжами и 
другими видами спорта.; 
- наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета;  
- наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 
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- организация качественного питания; 
- наличие специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учитель 
физкультуры, медицинский работник, повар ); 
- организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
младшего школьного возраста. 
2. Рациональная организация учебного процесса: 
 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (дом. задания  учащихся на всех этапах 
обучения ); 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям учащихся; 
- введение в учебную программу в 1-4 классах третьего часа физкультуры, с 
целью увеличения динамической нагрузки учащихся; 
- организация динамических пауз между 2 и 3 уроком, в начальных классах; 
- регулярное проветривание учебных кабинетов на переменах; 
- организация влажной уборки кабинетов между уроками; 
- физкультминутки. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. Массовые 
школьные мероприятия. 
 

- Полноценная и эффективная работа с учащимися на уроках физкультуры, 
регулируемая нагрузка детей. 
- Формирование и полноценная работа спортивных секций; 
 - баскетбольной, 
    - настольного тенниса, 
- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
     - традиционный осенний кросс: « Взрослые и дети»; 
     - традиционный весенний кросс: « Бежим за здоровьем»; 
        - саночный слалом для учащихся 1-4 классов: «В гору бегом, а с горы как 
сумеешь»; 
- Организация летнего оздоровительного отдыха детей: 
    - лагерь с дневным пребыванием для детей 1-4 классов; 
Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование здорового образа жизни. 
  

1. Беседы с учащимися в рамках «Недели здоровья», проводимой 
каждую учебную четверть: 

-«Наше питание и наше здоровье»; 
-«Нужен ли нам режим дня. Как он влияет на наше здоровье»; 
-«Гигиена нашего тела и наше здоровье»; 
-«Компьютер и телевизор… Твои друзья или враги?» - (о вредных последствиях 
ненормированного и бесконтрольного пользования); 
-«Больше двигаешься- дольше живёшь»; 
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2. Классные часы, диспуты, конкурсы рисунков и плакатов направленные на 
формирование здорового образа жизни. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями. 
 

   1. Работа с педагогическим коллективом: 
        - Педсовет: «Здоровье наших детей… Как его сохранить». 
       - Методическое совещание учителей начальных классов: 

Динамические нагрузки детей младшего школьного возраста» (учитель 
физкультуры) 

   -Методическое совещание педагогического коллектива: «Анализ 
заболеваемости детей в зимний период, пробелов знаний учащихся в связи с 
этим, и пути их преодоления». 

2. Просветительская работа с родителями: 
 - Родительские собрания в 1 классе: «Помогите детям 

 адаптироваться в новых условиях школьной жизни». 
                                          

2.3.5.ПОДПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

«СТУПЕНИ ДУХОВНОГО РОСТА» 

 

1. Актуальность разработки проекта. 
 С глубокой древности главную роль в воспитании детей, 

формирования у них определённого мировоззрения, ценностных установок, 
нравственных ориентиров и основных черт характера в России играла семья. 
Именно в семье накапливался социальный и нравственный опыт, который 
передавался от поколения к поколению. В каждой семье складывалась своя 
особая атмосфера, свои методы воспитания, основанные на родительской 
любви, доверии ребёнка к родителям, стремлении подражать им. 

 В дореволюционной России главными национальными идеями 
являлись  православие и преданность царю и Отечеству. Именно православие 
обозначало те нравственные заповеди, по которым жил русский народ: «не 

убий», «не укради», «возлюби ближнего своего» и другие 

 В одной из своих проповедей патриарх всея Руси Кирилл сказал: 
«Меняются времена, меняются люди… Неизменными остаются только 
нравственные ценности». И действительно, даже в советские времена, когда 
государство обрело всю полноту власти над человеком и его частной жизнью, 
когда церковь утратила эту власть, нравственные ориентиры сохранились. 
«Кодекс строителей коммунизма» провозглашал трансформированные 
православные заповеди. Был сформирован высокий педагогический идеал: 
воспитание всесторонне развитой личности. Эта эпоха дала примеры массового 
патриотизма, героического служения своей Родине, вплоть до 
самопожертвования, во имя будущего своей страны и своего народа, 
пренебрежения материальным во имя идеального. 



127 

 

 В 90 годах ХХ столетия в России сформировался идеал свободной в 
своём самоопределении и развитии личности, «освобождённой» от ценностей, 
национальных традиций, обязательств перед обществом. 

 В семье духовно-нравственные ориентиры сместились в сторону 
материальных, изменились подходы к воспитанию детей, изменились 
жизненные приоритеты.  

 Сегодня, на новом этапе развития РФ, когда стала очевидной 
необходимость возрождения духовности. Эта задача в первую очередь легла на 
плечи школы, а не семьи. Большую помощь в этом ей оказывает Русская 
Православная церковь своим стремлением возродить в обществе духовные 
традиции, вернуть его к православным истокам. Духовность должна, прежде 
всего, вернуться в семью. И дети, и родители нуждаются во взаимной любви и 
взаимопонимании. И тем, и другим важно чувствовать, что их любят, ценят, 
признают, уважают. Именно в семье человек приобретает уверенность в себе, 
чувство безопасности, защищённости при взаимодействии с окружающим его 
социумом и со всем внешним миром. Не научившись любить, ценить своих 
ближних, ребёнок никогда не научится понимать и принимать окружающих, не 
будет чувствовать себя уверенно и комфортно среди других людей. Поэтому 
перед современной школой стоит очень важная задача: создать единую систему 
воспитания духовно-нравственных качеств в своих учениках, помочь им не 
только усвоить знания, но и закрепить жизненные навыки, определяющие 
нравственные ориентиры. 

Для того, чтобы нравственные ценности, которые прививаются в школе, 
не стёрлись в результате негативного воздействия семьи, чтобы авторитет 
родителей и авторитет учителя в глазах ребёнка был на одинаково высоком 
уровне, семье и школе необходимо тесное, постоянная поддержка авторитета 
друг друга, общие направления и подходы в воспитании детей, в подготовке их 
к общению с социумом и к взрослой жизни. 

 Поэтому проблему триединого подхода (школа+семья+социум) к 
вопросам духовно-нравственного воспитания следует считать на данный 
период времени одной из самых актуальных и не терпящих промедления, т.к. 
без возрождения духовности нельзя возродить Россию. 
 

ІІ. Цели  проекта. 
 

 Общей целью проекта духовно-нравственного воспитания 
«Ступени духовного роста» является: 

 - воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

 

IIІ. Задачи проекта. 
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-  объединение усилий школы, семьи и социума в вопросах духовно-

нравственного воспитания, выработка единой стратегии, единого подхода к 
проблеме; 

-    осуществлять подход к воспитанию с учётом возрастных особенностей 
детей 1-4 классов; 

-    воспитывать в детях готовность и способность к духовному развитию, 
самооценке, пониманию смысла жизни; 

-   укреплять нравственность, основанную на свободе, воле и духовных 
отечественных традициях; 

-   формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 
способность принимать ответственность за их результаты; 

-   воспитывать трудолюбие, бережливость, способность к преодолению   
трудностей; 

-  учить осознавать себя гражданином России с развитым чувством 
патриотизма и гражданской солидарности; 

-  воспитывать бережное отношение к жизни человека, понимание 
таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших и старших; 

-  формировать законопослушность и мотивацию к активному 
участию в общественной жизни. 

 

2.3.6.СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ. 
 

ОСНОВНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
 

- ПАТРИОТИЗМ - любовь к Родине, к своему народу, к своей Малой Родине, 
служение отечеству; 
-  ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, свобода совести и 
вероисповедание; 
-  СЕМЬЯ – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
 - ТРУД И ТВОРЧЕСТВО – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость; 
-  ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ – представления о вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 
мировоззрения, толерантности; 
- ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, Этическое развитие; 
-  ПРИРОДА – эволюция, родная Земля, заповедная природа, экологическое 
сознание; 
- ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – мир во всём мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: «СТУПЕНИ ДУХОВНОГО РОСТА» 

 

1.СТУПЕНЬ – (1-4 классы): «ДЕТСКИЙ МИР» - формирование у детей 
первичных морально-этических понятий и представлений, привитие детям 
элементарных навыков поведения, трудовых навыков, норм общения, 
представление о добре и зле, любви к Родине; 
 

Направления деятельности школы по достижению цели 

 

-  Взаимодействие и сотворчество с семьёй; 
- Взаимодействие с социумом; 
-  Координация совместной деятельности «Школа – семья – социум»; 
 Работа с педагогическим коллективом; 
- Развитие дополнительного образования и его совершенствование; 
 Совершенствование урочной, внеурочной, внешкольной и общественно-

полезной деятельности; 
Укрепление материальной базы для успешной работы детского творческого 

объединения «Ювентус». 
 

Традиционные дела: 
 

- Уроки Мужества «Не даром помнит вся Россия»  
- Традиционный праздник в честь Дня Учителя «О грустном говорить не 

будем», «День Матери»; 
- «Новогодняя сказка»; 
- Военно-спортивные конкурсы «Я бы в армию пошёл…»(2-4 кл.); 
- Конкурс для девочек «Ум, талант и красота»; 
- День Земли, конкурс «Скворцам – достойное жильё»; 
- Вахта Памяти в честь Дня Победы;  д. р. 
 

Экскурсионные поездки и пешие экскурсии 

 

1. «Улицы моего города» (1-4 кл.), «Храмы моего города». 
2. Экскурсионные поездки в областной центр , музеи и театры Москвы 

 

2.3.7 ПОДПРОГРАММА 

ЛИЧНОСТНО — ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ПУТЬ  К  СЕБЕ». 
 

Пояснительная записка. 
 

 Современное поколение детей живёт в условиях стремительных перемен 
в обществе, в отношениях между людьми, в постоянной кардинальной 
переоценке ценностей. Чтобы не потеряться в водовороте перемен, чтобы 
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выстоять и найти свою нишу в современной жизни, каждый человек, в 
особенности молодой, должен объективно оценивать свои способности, свои 
возможности, свои нереализованные резервы. Научить юного гражданина 
всему этому должны в первую очередь родители и мы, педагоги и воспитатели. 
Перед каждым классным руководителем встаёт вопрос, как же следует 
организовать воспитательный процесс, чтобы он принёс положительные 
результаты, как пробудить у самого ребёнка желание утвердиться в этой жизни, 
найти свой,  единственно верный путь?   
 Во-первых, необходимо поменять статус ребёнка в воспитательном 
процессе, превратить его из объекта воспитания в его  субъект. А это значит, 
что в нём нужно разбудить желание самому участвовать в процессе воспитания. 
Во-вторых, для того, чтобы процесс совместной воспитательной деятельности 
проходил успешно, безболезненно и ненавязчиво для ребёнка,  вокруг него 
следует создать максимально комфортную обстановку, чтобы он поверил в то, 
что ему действительно желают добра и хотят помочь в решении его проблем.  
 В-третьих, необходимо кропотливо и тщательно изучить проблемы 
ребёнка, чтобы не навредить ему своим вмешательством, чтобы он сам доверил 
воспитателю свои проблемы и принял помощь.  
 В-четвёртых, необходимо постоянно создавать ситуацию успеха, в 
которой ребёнок мог бы проявить себя, мог бы одержать хоть маленькую 
победу. Только в этом случае он будет чувствовать полезность взаимной с 
воспитателем деятельности, и доверять ему.  
  Из всего вышесказанного следует, что речь идёт о формировании человека не 
столько социально типичного, сколько ярко индивидуального, при этом сздать 
такие условия, позволяющие ребёнку оставаться самим собой. Такой подход к 
воспитанию возможен  только при личностно-ориентированной  
воспитательной системе. Именно по этому одна из воспитательных программ, 
действующих в нашей школе  названа « Путь к себе». 
 I ступень - Самопознание. Девиз работы на этом первом этапе: « 
Загляни в себя и ты увидишь в себе много интересного». Работа на данном 
этапе направлена на то, чтобы  ученики научились давать себе правильную 
самооценку, задумывались над своими  возможностями , объективно оценили 
свои проблемы. 
   Задача воспитателя - помочь им в этом, изучить их проблемы, вместе с детьми 
наметить пути решения этих проблем. Эта работа связана с диагностикой, 
изучением личности каждого ребёнка в процессе общения с ним, наблюдение за 
его поступками и анализе поведения. 
    II  ступрень – «Самоутверждение» - его на этом этапе, изучив, в основном, 
индивидуальные особенности ребёнка, необходимо создать благоприятные 
условия для проявления его индивидуальности. С этой целью нужно активно 
вовлекать ребят в творческую деятельность, помочь найти для ребёнка тот вид 
деятельности, в которой бы он мог проявить себя, избавился от комплексов и 
утвердился в своей значимости, своих возможностях и способностях. 

Субъекты воспитательного процесса: 
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 В центре воспитательной программы, в качестве равноправного субъекта, 
находится ученик. Процесс воспитания происходит в тесном взаимодействии с 
другими субъектами воспитания:  - родителями, классным руководителем, 
учителями-предметниками.              
 Координирующая роль в этом воспитательном процессе принадлежит 
классном руководителю. 
 Эта роль заключается в том, чтобы, изучив индивидуальные особенности 
каждого ребёнка, составив представление о его личности и проблемах, 
скорректировать действия всех субъектов воспитания для создания ситуации 
успеха, в которой бы ребёнок почувствовал уверенность в себе, в своих силах 
что бы у него пробудилось желание стать полноправным участником процесса 
воспитания, заняться самовоспитанием и принять помощь  взрослых, 
заинтересованных в его судьбе. Классный руководитель должен изучить 
особенности семейного воспитания, проблемы общения ребёнка с 
окружающими трудностями в изучении учебных предметов, чтобы во время 
предотвратить конфликты и оказать своевременную помощь. В кругу внимания 
классного руководителя должны постоянно находиться межличностные 
отношения в классном коллективе, которые являются важным звеном в 
процессе формирования отдельно взятой личности.         
    Изучить особенности ребёнка, понять мотивы его поведения, 
предвидеть его реакцию в      различных ситуациях классному руководителю 
помогает система диагностики. Грамотно проведённая диагностика делает 
воспитательную работу  более рациональной и эффективной. Диагностика 
учащихся предполагает следующие направления:  

− Изучение индивидуальных особенностей учащихся:   
- общие сведения,  
- состояние здоровья,  
- способности,  
- тип характера,  
- коммуникативные способности,  
- способность к самооценке и её объективность,  
- склонность к творческой деятельности,  
- уровень воспитанности.  
2. Изучение межличностных отношений:  
- социометрия,  
- социально-психологический климат в классе,  
- лидерство «истинное»,  
- лидерство « ложное».  
3. Формы диагностики:  
- анкетирование,  
- тестирование ( по различным методикам),  
- наблюдения,  
- беседы 

- анализ поступков, творческих работ, отношение к поручениям и т.д.  
  4. Работа с родителями:  
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 Суть взаимоотношений и взаимодействий воспитателя и родителей 
учащихся сводится к общей заинтересованности обоих сторон в изучении 
ребёнка, раскрытии и развитии в нём лучших качеств и свойств, необходимых 
ему для того, чтобы найти «Путь к себе». 
 В основе родительско - педагогического взаимодействия, должен лежать 
принцип взаимопонимания, взаимной поддержки и помощи, а также 
толерантности по отношению друг к другу. 
 Одной из главных форм работы с родителями является диагностика 
семейных отношений и семейного воспитания, изучения их особенностей, 
определения семейных авторитетов для ребёнка, то есть тех членов семьи, 
которые могут оказать на него наиболее эффективное влияние, и пользуется 
расположением и доверием ребёнка. 
  К другим формам работы с родителями относятся следующие: 
 -анкетирование по проблемам ребёнка, его здоровье, круг общения   вне 
школы; 
 -беседы; 
 -индивидуальные и групповые консультации; 
 -родительские собрания; 
 -посещения семьи; 
 -проведение совместных праздников, часов общения классного 
руководителя, родителей и детей; 
                         Направления воспитательной работы. 
 

     При выборе направления воспитательной работы мы руководствовались 
результатами диагностики, анализом уровня развития учащихся, их интересами 
и проблемами, а так же межличностными отношениями в коллективе. 
Системообразующим видом воспитательной деятельности мы выбрали 
деятельность творческую. Во-первых, потому, что она соответствует основному 
виду деятельности школьной воспитательной системы и позволяет работать в 
общем ключе. 
    Во-вторых, потому, что этот вид совместный деятельности больше всего 
привлекает ребят, раскрепощает, даёт возможность проявить свои способности 
даже тем ребятам, которые не могут в достаточной степени проявить себя в 
учебной деятельности, в спорте и т.д. 
    Таким образом вся воспитательная программа складывается из 
следующих направлений 

 1. Творческая деятельность 

Цель направления: развитие индивидуальных способностей ребёнка и его 
творческой активности. 
Задачи: - развитие умений и навыков в творческой деятельности; 
              - развитие творческого воображения и фантазии; 
              - формирование эстетического вкуса. 
Формы реализации: 

- участие в конкурсах, проводимых в классах и  школе; 
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  -   работа в детском творческом объединении «Ювентус» 

                      -   подготовка концертов, спектаклей,; 
                      -  посещение театров, музеев, выставок. 
       

2.  Учебно-познавательная  деятельность. 
                         

Цель:  Развитие познавательной активности; повышение мотивации учения. 
Задачи: - формирование потребности в самообразовании; 
              - развитие умений и навыков в учебной деятельности; 
         - выявление и развитие склонностей к изучению отдельных   
 предметов; 
              - развитие самостоятельного мышления. 
Формы реализации: 
                                - участие в предметных неделях; 
                                - школьных научно-практических конференциях 

                                - интеллектуальных марафонах; 
                                - викторинах; 
                                - мозговых штурмах. 
 

2.3.8.  ПОДПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

«Я И ОБЩЕСТВО» 

      Школа является центральным звеном всей системы образования, 
фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и 
общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 
 Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 
образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 
воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, формирование 
ценностных мировоззренческих основ воспитания. Программа определяет цели, 
задачи и условия для успешной реализации воспитательной работы.      
Актуальность воспитательной темы: 
      Воспитание – главная цель школы, одна из ее основных функций. Человек 
(учитель, ученник, родитель) – высшая ценность в школе! От решения проблем 
воспитания зависит успешное развитие школы. В состав коллектива, 
занимающихся воспитательной работой, входят люди с разным педагогическим 
и жизненным опытом. Но это коллектив единомышленников с единой целью: 
сделать свою школу эффективной, доброй, умной, красивой, в которой 
престижно учить, учиться и развиваться, школой, в которую все идут с 
радостью, с удовольствием, с хорошим настроением, с сознанием того, что 
здесь тебя не обидят, здесь тебя поймут, поддержат, помогут, создадут 
ситуацию успеха. Системное построение процесса воспитания и выход на его 
гуманистически ориентированное содержание ставит проблему формирования 
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и развития такой воспитывающей среды школы, в которой все субъекты 
воспитания имеют равные условия и возможности для своего духовного роста, 
интеллектуального и творческого развития. 
 

 

 Цель:  
-      создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 
выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 
достижений культуры, умеющей ориентироваться в современных условиях. 
 Повышения уровня активности всех участников образовательных отношений.  

Задачи:  
      1ступень (1-4 классы): 
       1.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 
деятельности, формирование самостоятельности. 
       2.Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности и потребности 
в творческой деятельности.  
       3.Воспитание общительности, коллективизма, духа товарищества и 
сотрудничества. 
        4.Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о 
Родине, окружающем мире. 
         5.Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 
представлений. 
  6.Воспитание любви к чтению, природе, здоровому образу жизни, развития 
любознательности.  
       Воспитание патриотизма, гражданственности:  
-является важным фактором формирования и развития личности. В 
патриотизме народа – сила государства. Поэтому патриотическое воспитание 
всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, 
является источником и средством духовного, политического и экономического 
возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. 
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий 
Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 
человеческое право. Понятие гражданственности предполагает освоение и 
реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 
своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля.  
Цель:  
- развитие системы гражданско-патриотического воспитания учащихся, 
способствующей осознанию школьниками их принадлежности к судьбе 
Отечества, ответственности за себя и окружающий мир. 
Задачи:  
- формирование у учащихся правовой культуры, способности свободно и 
ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; - 
формирование четкой гражданской позиции;  
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- формирование гуманистического мировоззрение учащихся, способного к 
осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному 
саморазвитию; 
- формирование положительного мнения об отечественной истории, народных 
героях, 
 - воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, 
традициям и обычаям своей страны, региона, района. 
Актуальность проблемы: 

-духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире 
человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 
источников сильного воздействия на него, как позитивного, так и негативного. 
    Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с 
окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на 
основе гармонии с окружающим миром. Нравственность - это компонент 
культуры, содержанием которого выступают этические ценности, 
составляющие основу сознания. 
   Нравственность - это способность человека действовать, думать и 
чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приёмы 
передачи вовне своего внутреннего духовного мира.  
    Духовно– нравственное воспитание является одним из основных 
компонентов образовательного процесса в школе, что помогает воспитывать в 
детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, помогает усваивать нормы 
поведения в обществе 

 Цель: 
 -воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственной, толерантной личности, готовой и способной к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, к творчеству и 
самоопределению, обладающей объективной самооценкой, уважительно 
относящейся к другим людям.  
Задачи: 
 - гармоничное духовное развитие личности, привитие основополагающих 
принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о 
ближнем, милосердия, уважения к старшим; - формирование моральных и 
нравственных принципов, 
 - формирование понятия о важности и ценности сохранения исторической 
преемственности поколений;  
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; 
 - формирование положительного отношения к школе, коллективной жизни;  
Ожидаемые результаты:  
-создание системы духовно – нравственного воспитания учащихся, 
способствующей осознанию школьниками ответственности за себя и за 
окружающий мир; 
-воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников; 
развитие высоконравственной, толерантной личности; 
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- раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся. 
Интеллектуальное воспитание учащихся (работа с одаренными детьми)  
    Процесс познания является практически основной частью любого вида 
деятельности ученика (трудовая, художественная, учебная, прикладная, 
экологическая и др.) Познавательная деятельность на внеурочных занятиях 
способствует накапливанию и совершенствованию знаний, а также обогащению 
досуга ученика, наполняя его социально-ценностным содержанием. Внеурочная 
познавательная деятельность строится с учётом интересов ученика, на 
свободном выборе и меняется в зависимости от изменений, происходящих в 
увлечениях, личных предпочтениях. 
 Реализация данного направления позволяет в свободной, ненавязчивой форме 
воспитывать у учеников читательские вкусы, интерес к знаниям, создаёт 
атмосферу интеллектуального поиска. 
 Цель: 
 -организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, 
формирование положительного отношения к учебе, знаниям, науке через 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной 
траектории в образовательной среде школы. 
 Задачи:  
- формирование у обучающихся представлений о возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 
личности в рамках деятельности объединений и кружков, специализирующихся 
в сфере интеллектуального развития детей, в процессе работы с одаренными 
детьми, в ходе проведения интеллектуальных марафонов и игр;  
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства (например, проведение 
специальных занятий по развитию навыков работы с научной информацией, по 
стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся). - 
формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 
человечества, к достижению личного успеха в жизни.  
Ожидаемый результат:  
-возрастание роли внеурочной деятельности; создание комфортных условий 
для совместной работы ученика и учителя; развитие и совершенствование 
интеллектуальных возможностей учащихся. 
Экологическое и трудовое воспитание  
 

    Спасти окружающую среду от деградации человечество сможет при условии 
осознания каждым человеком своей гражданской позиции, ответственности за 
судьбу своего общего дома — Земля. Труд – главный воспитатель. Необходимо 
помочь учащимся увидеть в нем источник развития своих способностей и 
нравственных качеств, подготовить молодое поколение к активной трудовой и 
общественной жизни. 
Цель:  
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-воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 
формирование системы экологических знаний и представлений 
(интеллектуальное развитие); 
- развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту 
природы, восхититься ею, желания сохранить её), участие детей в посильной 
для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите 
природы. 
 Задачи:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 
страны, планеты; 
 - формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде;  
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 
учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  
Ожидаемый результат: 
-привитие уважительного отношения к окружающей природе и положительного 
отношения к труду; 
- понимание экологических проблем и причин, ощущение гражданской 
ответственности за сложившуюся ситуацию, желание и действенная готовность 
изменить ее; 
- формирование представлений о необходимости труда в жизни и трудовых 
навыков и их дальнейшее формирование. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание  

   Подлинное культуротворчество связано с организацией гуманитарной 
образовательной среды, которая учитывает всю полноту человеческой 
реальности, предоставляет человеку личностную свободу и способствует 
развитию его самосознания, готовности преобразовывать не только 
окружающий, но и свой внутренний мир. Роль школы при этом состоит в 
создании системы благоприятных условий для осуществления личностной 
самоидентификации, самовыражения, самоопределения по отношению к 
природе, культуре, обществу, самому себе. Творческая деятельность, 
выбранная учениками на основе собственных интересов и целей образования, 
создает органическую воспитывающую и развивающую среду. 
 Цель: 
-увлеченность и занятость учащихся, активизация творческого мышления, 
воображения, фантазии, реализация социально-позитивных 
культуротворческих инициатив; формирование индивидуальных эстетических 
предпочтений в области культуры. 
 

 Задачи:  
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
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 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в 
производстве культуры и культурного продукта;  
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей;  
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 
эстетических эталонов различных культур и эпох 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций 
на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 
  - формирование дополнительных условий для повышения интереса 
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.      
Результатом культуротворческого воспитания становится школьник как творец 
взаимоотношений, общения, деятельности, жизни. Опираясь на достигнутый 
уровень культуры, он создает новые способы действий и поведения, способы и 
формы общения, творит в себе человека.  
Ожидаемые результаты воспитательной программы  

    Создание в школе системы непрерывной социализирующей воспитательной 
работы, объединяющей всех участников образовательных отношений. 
Закрепление в содержании образования и воспитания таких ценностей, как 
патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 
активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 
Российской Федерации, ответственность, толерантность.  
 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Воспитание экологической культуры. 
 

Пояснительная записка. 
 

О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. 
Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и 
будущее у всех народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или 
малое, каждый житель планеты Земля несут ответственность за сохранение 
природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему сегодняшняя 
экологическая ситуация – предмет всего гражданского воспитания. Важно 
научить людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, 
чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от того, как 
живешь, а не отвращение и беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 
теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной 
значимости: воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  

отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств. 
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Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна из 
важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего 
выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 
практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А 
основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший 
школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, 
занимающихся проблемами экологического образования и воспитания.  

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в 
сознание “с молоком матери”, среди них на первое место надо поставить 
любовь к Родине, к родной природе. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 
развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». 
Использование человеком окружающей среды требует от него развития 
экологического мышления.  

Цели экологического воспитания: 

• становление человека гармоничного через радость развития, познания, 
творчества, совершенствования для постижения все более высоких 
уровней красоты, гармонии, любви; 

• формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 
проявляется в трех аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную 
и общественную ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный 
путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 

 

 Задачи формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся:  

 

•  «формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;  

•  формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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•  формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений 
организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей;  

•  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях»;  

•  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье;  

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

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

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

•  сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;  

•  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;  

•  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;  

•  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки ;  
•  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
•  сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  
•  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 
разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 
проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 
учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 
элементов. 
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Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 
посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 
Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, 
уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых 
растений, охрана и подкормка птиц. 

Технологии экологического воспитания: 

1. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 
проектов, т.е. использование  метода проектов); 

2. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 
проведение экологических олимпиад и др.); 

3. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -
драматизации и др.); 

4. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», 
анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

5. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 
школьных кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 
большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. 

Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, 
является уникальным средством формирования духовных потребностей и 
раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 
воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 
законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное 
воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  используются 
разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 
обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 
последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 
наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в 
природе широко используется  метод творческих заданий. Дети получают 
задания по  группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников 
надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или 
«Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», 
третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 
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Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

младших школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные 
формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 
правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 
значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  

воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди 
родителей. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции 
чаще всего проводятся к значительным международным датам, как Всемирный 
день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 
апреля) и др. 

  

Международные даты Проводимые природоохранные  

акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  

Земля»; 

 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Хлам - 
проект» 

«Чистый двор» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

  

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 
окружающей среды местного значения – помогает организация экологической 
тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, 
конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 
целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-

воспитания)  - помогает  использование  метода  проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших 
школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 
исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 
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объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  

которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. 
Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление 
действий. 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих 
птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих 
птицах, развивать у них интерес к птицам и 
ответственность за все живое; развивать 
коммуникативные способности 

«Разработка 
экологических знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 
при помощи которых взрослые и дети научатся 
правильно вести себя в окружающей их природе; 
развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей 
среды как о важной составляющей здоровья человека 
и всего живого на Земле; заложить основы навыка 
поддержания чистоты в различных местах: в 
природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 
опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении 
Красной книги; развивать бережное отношение к 
исчезающим видам растений и животных. 

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 
подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) 
этапы деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  
нацелено, прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное 
– заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат 
будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 
школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда 
образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира 
на участке образовательного учреждения  и на прилегающей территории,  
составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных 
«экологических пространств»   используется учебно-опытный пришкольный 
участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе 
создана и функционирует экологическая тропа, на которой проводятся 
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тематические экскурсии, наблюдения. Определён состав объектов и явлений, 
доступных для наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном 
окружении.  Основная задача тропы – воспитательная. Объектами наблюдений 
и изучений на тропе являются  как отдельные растения и животные, так и целые 
сообщества (луг,  водоем). 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 
изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков 
для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

• значение природы в жизни человека,  
• законы об охране природы,  
• как собирать материал, не причиняя вреда природе,  
• природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным 
средством и необходимым условием формирования социально-экологических 
представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 
используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный 
подход в формировании экологической культуры школьников, систематичность 
и непрерывность изучения экологического материала, единство 
интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности 
учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: обучающиеся 
усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия с 
окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических 
знаний; самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в 
решении экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих 
воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество 
образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 
действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми 
не только по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие 
черты характера, как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, 
воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, 
дисциплинированность, коллективизм. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса.                                                                                     В 
современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности 
участников образовательного процесса особенно актуальна:  
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• существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 
экологических катастроф,  
• криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость 
обучения учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной 
обстановке, 
• развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-

транспортного травматизма,  
• оснащение бытовыми и учебными электроприборами требуют знания и 
выполнения правил противопожарной безопасности, 
• близкое расположение водоёма (река Протва), обязывает к изучению 
правил безопасного поведения в разные сезонные периоды, 
• использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 
использования, 
• информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее 
технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, 
включенный в процесс познания, оказывается незащищенным от потоков 
информации.  
• агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 
материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины 
повышенного травматизма на уроках физической культуры, ритмической 
гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время  внеурочной 
деятельности. 
 

Формы работы с педагогическим коллективом: 
• оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике 
безопасности,  
• обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 
• обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных 
мероприятий по безопасности, 
• проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 
• организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, 
тренировочная эвакуация из здания школы) 
• владение  программно-техническими мерами защиты информации, 
осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности 
школьника в ИКТ-насыщенной среде. 
 

Формы работы с учащимися: 
• классные  часы,  
• беседы и лекции, 
участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», 
выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,  
 

• конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве» 
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Формы работы с родителями учащихся: 
• родительские собрания, конференции, 
• привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 
       Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
      Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе 
жизни предполагает систему работы по направлениям: 

• проведение единого классного часа (неприятие вредных привычек, 
здоровое питание, азбука безопасности), 

• проведение  классных часов – уроков Здоровья, 
• формирование толерантного отношения к людям разной 

национальности, проведение Единого Дня толерантности, 
• участие в мероприятиях экологической направленности, 
• формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, 

праздники  
• встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми,  ведущими активный 

образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 
сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 
(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами, 

•  исследовательские проекты на тему  ЗОЖ 

• Недели Здоровья  

• Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может 
стать основой рациональной организации двигательного режима школьников, 
способствует нормальному физическому развитию и двигательной 
подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет повысить адаптивные 
возможности организма, а значит, является средством сохранения и укрепления 
здоровья школьников. 
 

Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 
• рациональная организация уроков физкультуры; 
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 
• работа кружков спортивно – оздоровительной направленности;  
• соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол  и др.,; 

традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые 
старты», «Лыжный марафон», «Семейные старты»; 

• традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, 
турслеты. 



147 

 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 
• Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы 

просветительской работы со взрослыми.  
• Психологические  индивидуальные консультации с участниками 

образовательного процесса.  
• Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи 

невозможно воспитать бережное отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих). 

• Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
• Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятий. 
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 
здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 
• физическое развитие, 
• психическая адаптация, 
• сопротивляемость организма, 
• мониторинг охвата горячим питанием, 
• мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление 

учащихся с заболеваниями ЖКТ, 
• мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся 

качеством и организацией питания, 
• уровень физической подготовленности, 
• уровень потребности в  здоровом образе жизни, 
• уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в 

школьных и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных 
достижениях в спорте. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 
-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты 
природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 
правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта; 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
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- определять и формулировать цель деятельности, составлять план 
действий по решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию 
ЗОЖ под руководством  учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя 
ее. Учиться подтверждать аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни и  

экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование 
представлений об 
основах экологической 
культуры на примере 
экологически 
сообразного поведения 
в быту и природе, 
безопасного для 
человека и 
окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности 
(личностные и школьные) 
2. Количество акций, походов, 
мероприятий экологической 
направленности 

3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы) 

Побуждение в 
детях желания 
заботиться о своем 
здоровье  

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение). 
2. Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
учебной деятельности 

3. Психологический комфорт 
классного коллектива (диагностика) 

Формирование  1. Уровень развития познавательного 
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познавательного 
интереса и бережного 
отношения  к природе 

интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием 
(диагностика) 

Формирование 
установок на 
использование 
здорового питания 

1. Охват горячим питанием 
обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим 
нормам 

 

Формирование 
представлений с учетом 
принципа 
информационной 
безопасности о 
негативных факторах 
риска здоровью детей 

Сформированность 
личностного отрицательного 
отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным 
факторам риска  здоровью детей 
(анкетирование) 

 

Формирование 
основ 
здоровьесберегающей 
учебной культуры: 
умений организовать 
успешную учебную 
работу, создавая 
здоровьесберегающие 
условия, выбирая 
адекватные средства и 
приемы  

Сформированность  основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры. (Наблюдение). 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике.  
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 
нуждается в специальных условиях обучения,  – одаренных детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 
коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная 
забота учителя  – не задержать развитие школьника, способствовать 
формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 
способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному  поиску.  
 Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся,  их социальная адаптация.  

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 
отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 
школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 
координация), обучающихся  в данном образовательном учреждении; 
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования детям с трудностями обучения, 
стимулирование школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка 
индивидуальной траектории развития). 
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

1.            Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

2.            Определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.            Определение особенностей организации образовательного процесса 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности.  

4.            Создание условий, способствующих освоению детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении.  
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5.            Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии).  

6.            Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

7.            Обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг.  

8.            Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

9.            Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов: 

     Соблюдение интересов ребёнка. 

         Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать                                   

        проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

       Системность. 

     Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 
и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса.  

       Непрерывность.  

     Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

       Вариативность. 
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     Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  

       Рекомендательный характер оказания помощи. 

     Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения .  

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 
позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает 
учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 
усвоения им знаний-умений и способов действий. 

 Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие 
в развитии обучающегося. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 



153 

 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-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 поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.  
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Направления 
деятельновти 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Обесп
ечить 
педаго
гическ
ое 
сопро
вожде
ние 
детей 
с ОВЗ, 
детей-

инвал
идов 

Планы, 
программы 

 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную воспитательную 
программу для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 
Разработать план работы с 
родителями по формированию 
толерантных отношений между 
участниками инклюзивного 
образовательного процесса. 
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми с ОВЗ. 
Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация  и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья 
и формирование  навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических 
образовательных программ 
(например, «Все цвета кроме 
черного» и другие). 
 

 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного 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. 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Консультирние 
педагогических 
работников  

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

2. 

Разработка плана 
консультивной 
работы с ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

Консультирние 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание  помощи 

1. 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

Консультирние 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-

физиологическим 
особенностям детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, мероприятия. 
 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

 

Организация работы  
семинаров, 
тренингов,  

Информационные мероприятия 

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий .  

Информационные 
мероприятия 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей  развития детей, определения специфики 
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 
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целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 
 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный  процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 
 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 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 различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка.  
     Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 
службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
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связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 
  

Мероприятия по работе с семьей 

 

Родительские собрания.  
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 
общения»; 
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 
недостаточного физического и психического развития»; 
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) 
встречи родителей с представителями педагогического коллектива 
(директором, завучем, учителем, социальным педагогом и психологом центра 
«Гармония», врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями 
правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы 
семинара могут обсуждаться следующие вопросы:  
«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 
ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 
Тренинговые занятия для родителей. 
 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными 
детьми», «Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с 
гиперактивными детьми». 
Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча. 
 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 
учетом особенностей контингента обучающихся  – в течение года. 
Проведение школьных педагогических советов: 
1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 
обучению, успешности обучения младших школьников; 



159 

 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 
возможностями обучения и развития; 
3)Психологическая поддержка одарённых детей ; 
4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 
уровнем успеваемости. 
Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения 
детей с особыми образовательными возможностями  
Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
            

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

- возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 
- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 
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1.2.Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2 г. Боровска», реализующий основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, сформирован в 
соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), 

- Примерной основной образовательной программой начального 
общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15), 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 
школы. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для I-IV классов; 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в школе через 
основную образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования: 
 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
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Годовой учебный план для I –IV общеобразовательных классов 

 

ФГОС НОО  Классы  

Обязательная часть всего 

Предметные 
области 

Учебные предметы 1кл 2кл 3кл 4кл 
 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 136 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 
506 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Русский родной язык  17    

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

 17   
 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 68 68 68 
204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 
540 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
(Человек. Природа. 
Общество) 

66 68 68 68 

270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 34 
 

34 

 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура Физическая культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

5-дневная 
неделя 

 
0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
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5-дневная 
неделя 

 
693 782 782 782 

  

3039 

 

Формы промежуточной аттестации: во 2-4-х классах проводятся 
административные контрольные работы по математике и административный 
диктант по русскому языку. Промежуточная аттестация проводится в мае 2020 
года. По остальным предметам результат по итогам года выставляется как 
среднее арифметическое четвертных отметок. 

 

Организация образовательного процесса в 
школе  регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Календарный учебный график 

1.1. Продолжительность учебного года   

 2020-2021 учебный год начинается  1 сентября 2020 года и 
заканчивается 31 мая 2021 года. 

      Продолжительность  учебного года: 
• В 1 классе – 33 недели, 
• в 2-4-ых классах– 34 недели. 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 
1-я четверть: с 1 сентября 2020 г по 1 ноября 2020 г. (9 недель) 
2-я четверть с 9 ноября 2020 г. по 29 декабря 2019 г.(7 недель) 
3-я четверть с 11 января 2021 г. по 21 марта 2021 г. (10 недель) 
4-я четверть с 29 марта 2020 г. по 31 мая 2021 г. (9 недель) 
   Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 2 ноября  по 08 ноября 2020 года; (7 дней) 
зимние каникулы  - с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года; (12 дней) 
весенние каникулы - с 22 марта по 28  марта 2020 года.(7дней) 
Для обучающихся первых классов  дополнительные каникулы в период с 
22.02.2021 г. по 28.02.2021г.(9 дней) 
      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы: 
     С 17 по 20 мая 2021 г. 
1.2. Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год делится на 4 четверти. 
     Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно 
календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного 
времени указанных в ежегодных распоряжениях отдела образования МО МР 
Боровский район.  
1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4  классах; 
1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 
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Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.00. 
     Продолжительность уроков: 45 минут 

35 минут – 1 классы (3 урока в день - в сентябре, 4 урока – со второго месяца 
обучения).  
     Расписание звонков:                                                                                                      
1-й урок: с 8-00 – 8-45       Перемена 10 минут            
2-й урок: с 8-55 – 9-40       Перемена 20 минут            
3-й урок: с 10-00 – 10-45   Перемена 20 минут            
4-й урок: с 11-05 – 11-50   Перемена 10 минут            
5-й урок: с 12-00 – 12-45   Перемена 10 минут            
6-й урок: с 12-55 – 13-40   Перемена 10 минут           
 

     Общий режим работы школы: 
    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 
субботу, выходными днем является воскресенье. 
    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 
учреждение не работает. 
    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 
приказом директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Пояснительная записка 

 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный 
этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих 
факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей 
страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских 
школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить 
инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько 
современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, 
зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. 
Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 
целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо 
не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые 
пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские 
проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности” 
(проект “Наша новая школа”). 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 
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условиях системы начального общего образования. Такая возможность 
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом 
нового поколения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для 
начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной 
деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 
социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 
позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 
российского образования. Реализация программы воспитания и социализации 
младших школьников будет способствовать: 

а )  Овладению обучающимися в соответствии с возрастными 
возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 
коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к 
окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру; 

б )  Формированию у обучающихся правильного отношения к 
окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 
желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

в)  Формированию знаний, умений и способов деятельности, 
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 
включенная в систему позитивных отношений с окружающей 
действительностью, способствует созданию материальных и духовных 
ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 
производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации 
личности, показатель развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой 
Модели эффективность системы воспитания и социализации младших 
школьников может быть существенно повышена, а также может быть создан 
особый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная 
деятельность, существенными характеристиками которой станут: 

а)  Ориентированность на образовательные запросы обучающихся, 
родителей, общества, государства; 

а)   Принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 
родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами; 

в)   Использование различных источников базовых ценностей 
(содержание учебного  
                  материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

г)  Согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы; 

д)   Реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 
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Ожидаемыми конечными результатами программы станут 
следующие:  

I. Подготовительный этап: 
Корректировка образовательной программы; 
Разработка рабочих программ по учебным предметам; 
Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

конкретным направлениям внеурочной деятельности; 
Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для 

обучающихся; 
Разработка тематических образовательных программ; 
Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 
II. Основной этап: 
Оптимизация процесса воспитания в системе начального общего 

образования на новой основе; 
Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля 

воспитания и утверждение в социальной и педагогической практике 
деятельностно-мотивационного подхода; 

Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии 
образования и воспитания как мощный стимул для творчества педагогического 
коллектива; 

Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 
разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в новых 
условиях введения ФГОС НОО; 

Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные 
проекты внеучебной сферы; 

Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 
сообщество; 

Использование результатов оценки качества внеучебной работы в целях 
совершенствования деятельности отдельных направлений 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа 
создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 
в системе мировой и отечественной культур. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 
различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 
формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться 
внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное 
пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 
деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных 
умений, навыков, личностных качеств. С точки зрения гражданского, духовно-
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нравственного воспитания, социализации личности внеурочная деятельность 
обладает (при определённых условиях) огромным потенциалом, так как 
ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, 
где можно “самовоспитываться” в соответствии со своей шкалой ценностей. 
Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого 
целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 
воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 
самореализацию личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную 
деятельность как основу процесса формирования гражданской позиции и 
социальной активности, следует заметить, что внеурочная деятельность, в 
первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия 
осуществления этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна 
быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, 
при организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться 
на позитивный опыт ребёнка. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта.  

Актуальность данной Программы обусловливается: 
-  мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 
-  необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

-  спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 
эффективное воспитательное воздействие; 

Идея программы: 
Создание Программы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся школы в условиях реализации ФГОС НОО; 
Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей; 

Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время 

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на 
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 
игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 
эффект. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
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воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной 
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 
по желанию обучающихся, социальному запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения.  

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов: 

приобретение обучающимися социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 
 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1-4 классы) 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название 
занятий 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организац
ии 
занятий 

1 

кл 

2 

кл 

3а 3б 4а 4б Кол-

во 
часов 

Духовно-

нравственное 

 

ОПК  кружок 1 1 

 

1 1   4 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Планета 
здоровья», 
«Разговор о 
правильном 
питании» 

 Кружок 

 

 

1 1 1  1 1 5 

 

 

Научно-

познавательное 

«Информатика» кружок   1 1 1 1 4 

«Занимательная 
математика» 

кружок 1 1    1 3 

«Английский в 
играх» 

кружок   1 1 1  3 
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Художественно-

эстетическое 

 

 

«Веселые нотки» кружок 1 1 1 1 1 1  

6 

Социально-

проектное 

«Учусь создавать 
проект», 

«Краеведение» 

кружок 1 1  1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5 5 5 30 

 

 

Литература, используемая во внеурочной деятельности: 
Горячев А. В. Информатика в играх и задачах  для 3 класса. В 2 ч. – М.: , 

Издательство «Баласс», 2016 

Горячев А. В. Информатика в играх и задачах  для 4 класса. В 2 ч. – М.: , 
Издательство «Баласс», 2016 

Учусь создавать проект: Рабочая тетрадь для 1-4 кл./ Р. И. Сизова, Р. Ф. 
Селимова.:М Издательство РОСТ. – 2011 

Разговор о правильном питании 1-4 класс  / М. М. Безруких, Т. А. 
Филиппова М.: ОЛМА, 2011  

 

 

Бородина А. В. Основы православной культуры: Мы и наша культура. 
Учебное пособие для 1 класса. – Изд. 1-е, 2-е, 3-е. – М.: ОПК 2012. 

 

Бородина А. В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри 
нас. Учебное пособие для 2 класса. – Изд. 2-е, 3-е, испр., – М.: ОПК, 2012. 
Рекомендовано Министерством образования и науки России.  

 

Бородина А. В. Основы православной культуры: О чём рассказывают 
икона и Библия.Учебное пособие для 3 класса. – Изд. 3-е, испр./А.В. Бородина. 
– М.: ОПК 2008..  

 

М.И. Моро, С.И. Волкова ,  Для тех, кто любит математику 1-2 класс- М.: 
Просвещение, 2016 
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Формы организации внеурочной деятельности в начальных классах по 
направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное:; 
• проведение бесед по охране здоровья, правильном и здоровом питании; 
•показ презентаций по здоровье сбережению; 
2. Художественно-эстетическое: 

• работа музыкального  кружка; 
•знакомство учащихся с творчеством великих композиторов; 
• проведение тематических мероприятий; 
• участие в конкурсах, концертах  на уровне школы, района, области. 
3. Научно-познавательное: 
• работа  кружков «Занимательная математика», «Английский в играх»; 
• интеллектуальная неделя; 
• библиотечные уроки; 
• олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 
4.  Духовно - нравственное: 
•знакомство детей с основами православной культуры»; 
• выставки рисунков; 
• воспитание у детей любви и уважения к Родине, государственной 
символике; 
•сохранение семейных традиций и уважение семейных ценностей;. 
5. Социально-проектное: 
• проведение субботников; 
• беседы о родном крае; 
•воспитание у детей любви и уважения к «Малой Родин»; 
• Акция «Помоги птицам зимой»; 
• Акция «Доброе дело». 
 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования характеризуют 
кадровые, финансовые, материально-технические, психолого- 

педагогические условия, а также учебно- методического и 
информационного обеспечения   реализации требований к 
результатам освоения основной образовательной программы 
начального  общего образования. 

         Результатом реализации указанных требований является 
создание образовательной среды,  обеспечивающей: достижение 
целей начального общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
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(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; учитывающей особенности организации начального 
общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени 
начального общего образования. 

         Кадровое обеспечение:         

Кадровое обеспечение образовательной программы строится 
на основе социального заказа системы педагогического образования 
и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 
педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 
культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
процессу образования. Педагогические сотрудники школы имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. В педагогическом коллективе  школы есть все 
необходимые специалисты.  

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 

ФИО, уровень 
образования 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно- 

хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

1 Максимова Н.В. 
образование высшее  

Заместитель 
руководителя  

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 

методической и иной 
документации , 
обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса 

Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

2 Андреенкова 
Н.Н.образование высшее 

 

 

 

Журавлёва С.Н.- 
образование высшее 

, 
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Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствуя 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации,, 
осознанного выбора 
образовательных 
программ 

9 МакароваЕ.А.учитель 

начальных классов, 
образование высшее, 
педагогический стаж 24 
года, соответствие 
занимаемой должности 

 

ЗиновьеваЕ.Н.учитель 

начальных классов, 
образование высшее, 
педагогический стаж19 
лет соответствие 
занимаемой должности 

  

Старикова Е.Б., учитель 

начальных классов, 
образование высшее, 
педагогический стаж -36 

лет , соответствие 
занимаемой должности 

 

 

ПоповаЕ.А., учитель 

начальных классов, 
образование высшее 
педагогическое, 
педагогический стаж -10 

лет , соответствие 
занимаемой должности 

 

БогомоловаЛ.Е..,  
учитель 

музыки, 
образование среднее 
специальное 
педагогическое,  
Волкова Н.Х..,  
учитель 

английского языка, 
образование высшее 
педагогическое,  
Наумова А.А..,  
учитель 

английского языка, 
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образование высшее 
педагогическое,  
Пикалова Ю.В. –
учитель физической 
культуры, образование 
высшее 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 
их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 
профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Богомолова Л.Е. 
образование среднее 
специальное 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся в 
процессе воспитания 
и обучения. 

1 Бродзянская А.С. – 

педагог-психолог, 
образование высшее 

 

 

3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 
создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию 
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с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 
уровней психолого- педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 
после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое 
осуществляется учителем и психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в среде сверстников; 
• выявление и поддержка одарённых детей. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программыосновного общего образования 

                            Финансовое обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Боровска» осуществляется исходя из 
расходных обязательств  – на основании бюджетной сметы. 
Механизм формирования расходов на реализацию государственных 
гарантий, прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии и ФГОС ООО определяется модельной 
методикой введения нормативного подушевого финансирования. 
Финансирование расходов на реализацию основных образовательных 
программ общего образования осуществляется правительством Калужской 
области посредством выделения субвенций на основе принципа 
нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 
обучающегося основной школы. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
основного общего образования – 8600100,00 руб это  
гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы основного общего 
образования, включая: 

 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу основного общего образования – 4594008,00 руб.; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек – 673625,00 руб.; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) – 

222047,00 руб. 

 

Фонд оплаты труда МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2 г.Боровска» на текущий финансовый год – 9672882,00 руб., в 
месяц составляет – 806073-50 рублей. 

Объем фонда оплаты труда образовательного учреждения 

рассчитывается по формуле: 

      11 

 ФОТ = ( ∑ N i x У i) х П х Д , где    

  i.=1 

 ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного 

учреждения; 

i -  ступень общего образования в образовательном 

учреждении; 

Ni-  норматив по i ступени общего образования в 

общеобразовательном         учреждении; 

У i  - среднегодовое количество обучающихся в 

образовательном учреждении  

по i ступени общего образования в образовательном 

учреждении; 

П -  поправочный коэффициент; 
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Д  - доля фонда оплаты труда, определенная в нормативе. 

ФОТ по учреждению = 844186рублей в месяц 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 Учредитель общеобразовательного учреждения централизует 

часть ФОТ в объеме 2% для формирования централизованного 

фонда стимулирования руководителя данного 

общеобразовательного учреждения по следующей формуле: 

 ФОТцст = ФОТ х ц, где 

 ФОТ – полный фонд оплаты труда общеобразовательного 

учреждения; 

 ц – централизуемая доля ФОТ 2%; 

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд 

стимулирования руководителя общеобразовательного учреждения. 

ФОТцст = 175,5 рублей в месяц. 

 

Распределение централизованного фонда стимулирования 

руководителя общеобразовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о распределении централизованного 

фонда стимулирования руководителей общеобразовательных 

учреждений, утвержденным нормативным правовым актом 

муниципального исполнительного органа в сфере образования.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ФОНДА  ОПЛАТЫ  ТРУДА   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ.  
1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения, за 

исключением отчислений в централизованный фонд 

стимулирования руководителей образовательных учреждений, 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Доля 
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стимулирующей части составляет 22% от фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

  

2. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную плату административно-

управленческого персонала (руководитель образовательного 

учреждения,  заместители руководителя, главный бухгалтер), 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (учителя, преподаватели), учебно-

вспомогательного (библиотекарь) и младшего обслуживающего 

персонала и складывается из: 

  ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где: 

 ФОТауп – базовая часть фонда оплаты труда для 

административно-управленческого персонала; 

ФОТпп – базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

ФОТувп – базовая часть фонда оплаты труда для учебно-

вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – базовая часть фонда оплаты труда для младшего 

обслуживающего персонала. 

ФОТб =559008,00 рублей в месяц. 

3. Руководитель образовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание учреждение в пределах базовой 

части фонда оплаты труда. 

 4. Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала (ФОТпп) рассчитывается по формуле: 

 ФОТпп = ФОТб х пп, где 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда; 
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пп -     доля базовой части ФОТпп, устанавливаемая 

образовательным учреждением самостоятельно, в размере 70%. 

ФОТпп = 391308 рублей в месяц. 

  5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части 

(ФОТс). 

  Объем специальной части рассчитывается по формуле: 

  ФОТс = ФОТпп х с, где 

 с – доля специальной части ФОТпп в размере 30% ,  т.е.  

117392 руб. в месяц. 

  Объем общей части рассчитывается по формуле: 

  ФОТо = ФОТпп – ФОТс , т.е.  273917,00 руб. в месяц. 

  Общая и специальная часть фонда оплаты педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, распределяется, 

исходя из стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося с учетом повышающих коэффициентов за сложность 

предмета и за аттестационную категорию педагога. Стоимость 

педагогической услуги (руб./ученико-час) рассчитывается по 

формуле: 

  Стп =     ФОТаз х 34    ,   

  (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + …а11 х в11) х 52  

 где 

Стп – стоимость 1 ученико-часа 

52 – количество недель в календарном году 

34 – количество недель в учебном году 

ФОТаз – часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату 

часов аудиторной занятости педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс 

 а1 – количество учащихся в 1-х классах  
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а2 - количество учащихся в 2-х классах 

в1 – годовое количество часов по базисному плану в первом 

классе 

в11 – годовое количество часов по базисному плану в 

одиннадцатом классе 

 Стп = 6,662 рублей в месяц. 

  6. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату 

труда педагогического работника исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости. 

  Общая часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(ФОТо), состоит из двух частей – фонда оплаты аудиторной 

занятости (ФОТаз) и фонда оплаты неаудиторной занятости 

(ФОТнз). 

 Объем ФОТнз рассчитывается по формуле: 

  ФОТнз = ФОТ ох нз, где 

нз – доля ФОТо в размере 15%  , т.е 41083 руб. в месяц. 

Порядок расчета оплаты неаудиторной занятости 

педагогических работников устанавливается образовательным 

учреждением самостоятельно. 

  Объем ФОТаз рассчитывается по формуле: 

 ФОТаз = ФОТо – ФОТнз  , т.е.  232833 руб. в месяц. 

 7.  Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических 

работников включает в себя следующие виды работы в 

соответствии с должностными обязанностями: проведение уроков, 

подготовка к ним, проверка тетрадей, консультации и 

дополнительные занятия с учащимися, обучение детей-инвалидов 

на дому, формирование в кабинете базы наглядных пособий и 
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дидактических материалов, обеспечение работы кабинета-

лаборатории и техники безопасности в нем, подготовка учащихся к 

олимпиадам, конференциям, смотрам, осуществление функций 

классного руководителя, методические работы, иные формы работы 

с учащимися и их родителями. 

  Неаудиторная занятость составляет 15% от общей части и 

распределяется следующим образом: 

8. Специальная часть фонда оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс 

(ФОТс), включает в себя: 

а) выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Постановлением Правительства Калужской области от 27.02.2007г. 

№ 57 «О реализации Закона Калужской области от 27.12.2006г. № 

274 – ОЗ «Об установлении отраслевых систем оплаты труда в 

сфере образования», в т.ч. доплаты за классное руководство; 

б) повышающие коэффициенты за сложность предмета и за 

аттестационную категорию педагога, коэффициент на деление 

классов и коэффициент за работу с индивидуальным обучением на 

дому.  

9. Расчёт коэффициента за деление класса  

         численность учеников в классе 

К гр. =-----------------------------------------≤ 2 

         численность учеников в группе 

 

12. Расчёт коэффициента за работу с обучающимися 

индивидуально на дому (Кинд). 

      Один час работы индивидуально может быть приравнен к 

часу работы в классе, следовательно Кинд равен средней 

наполняемости классов в параллели. 
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 Данный коэффициент применяется работнику только на 

часы работы с обучающимися индивидуально на дому. 

РАСЧЕТ  ОКЛАДОВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ. 

 Оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

 Оп = Стп х У х Чаз х К х А + Днз, где 

  Оп – оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего  

            учебный процесс; 

 Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

 У – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

 Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в 

месяц в каждом  

            классе; 

 К – повышающий коэффициент за сложность и 

приоритетность предмета в  

           зависимости от специфики образовательной программы 

данного учреждения; 

 А – повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию педагога; 

 Днз – оплата за неаудиторную занятость. 

  Если педагогический работник ведет несколько предметов в 

разных классах, то его оклад рассчитывается как сумма оплат труда 

по каждому предмету и классу. 

РАСЧЕТ  ОКЛАДА  РУКОВОДИТЕЛЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И  ЕГО  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ. 
 1.Оклад руководителя образовательного учреждения 

устанавливается учредителем на основании трудового договора, 
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исходя из среднего оклада педагогических работников данного 

учреждения и группы оплаты труда, по формуле: 

 Ор – оклад руководителей образовательного учреждения; 

 Опср – средний оклад педагогических работников данного 

учреждения; 

 К – коэффициент по группам оплаты труда руководителей 

образовательных  

            учреждений в размере: 

 1 группа – коэффициент 1,50; 

 2 группа – коэффициент 1,33; 

 3 группа – коэффициент 1,25; 

 4 группа – коэффициент 1,10. 

2. Показатели и порядок отнесения учреждения к группам по 

оплате труда руководителей определяются учредителем 

образовательной организации Отделом образования администрации 

МО МР «Боровский район». 

3. Оклад заместителя руководителя учреждения, руководителя 

структурного подразделения устанавливается работодателем в 

размере от 70 до 90 процентов оклада руководителя учреждения. 

     Нормативные затраты на коммунальные услуги 

определяются исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение – 18149,40  

    руб.; 

2) нормативные затраты на потребление электрической 

энергии –230161 руб. 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии – 

1258509,98 руб. 
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Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи –

20000руб.; 
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные 

нужды –467512руб. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности –  51600 руб.; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта 

объектов недвижимого имущества – 933398; 

нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами – 50000 руб. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы. 

Материально-техническая база образовательного учреждения  
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Оценка материально-технических условий 
реализацииосновной образовательной программы 

№

п/п 

ТребованияФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Име

ются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими 

 

7 
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местамиобучающихся или 

педагогическихработников 

2 Актовый зал 1 

3 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностью, 

моделированиеми 

техническим творчеством 

Каб

инеты 

химии, 

физики 

4 Необходимые для 

реализацииучебной и 

внеурочной деятельности  

 Мастерские 

 

 

5 Спортивный зал 1 

6 Библиотека 

Число книг в библиотеке 

в том числе учебников 

1 

11756 

8693 

7 Кабинет информатики 

в нем рабочих мест 

1 

8 

8 Число персональных 

ЭВМ 

42 

9 Число медиапроекторов 7 

1

0 

Число МФУ 5 

1

1  Помещения для питания 
обучающихся 

столовая, а также для хранения и 
приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность 
организации качествен-ного 
горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

1 
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1

2 Помещения для медицинского 
персонала 

1 

1

3  Административные и иные 
помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием 

5 

1

4 санузлы  

места личной гигиены 

3 

5 

 

1

5  Участок (территория) с 
необходимым набором 
оснащённых зон 

1 

 

На основе СанПиНов наличие и размещение помещений для осуществле 

ния образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 
и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 
зон для индивидуальных занятий, которые  обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МОУ «СОШ № 2 г.Боровска» общежития не имеет. 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования обеспечены современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (илиИОС) 
понимается открытая педагогическая система, сформированная на 
основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Созданая в МОУ «СОШ № 2 г.Боровска» ИОС строится в 
соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных 
оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 
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— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 
деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания 
сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 
аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации 
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 
переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

— организации сообщения в виде линейного или включающего 
ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и печать; 

— информационного подключения к глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипер- медиа сообщений в информационной 
среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
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— использования источников информации на бумажных и 
цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 
поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах 
и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями  

— создания и заполнения баз данных, в том числе 
определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных 
тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 



188 

 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 
для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными 
материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; 
принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование 
компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и 
служебные инструменты; графический редактор для обработки 
растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор 
представления временной информации (линия времени);  

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 
договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 
работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники . 

Компоненты на CDи DVD:электронные приложения к 
учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 
тренажёры; электронные практикумы. 
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Образовательным учреждением определяются необходимые 
меры и сроки по приведению информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

 

3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

В школе имеются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

 

УМК по начальной школе  
 

 

 

 

класс программа название 
учебников 

Автор год 
издания 

издательство  

1 УМК «Школа 
России» 

Азбука в 2-х 
частях 

В.Г.Горецкий  

 

2019 Просвещение 

  Русский язык  В.П.Канакина 

В.Г. Горецкий 

2017 Просвещение 

  Литературное 
чтение в 2-х 
частях 

Л.Ф.Климанова 2019, 

2020 

Просвещение 

  Математика в 
2-х частях 

М.И.Моро 2019, 

2017 

Просвещение 

  Окружающий 
мир в 2-х 
частях 

А.А.Плешаков 2019, 

2017 

Просвещение 
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 Музыка Искусство 

Музыка 1 кл. 
Т.И. Науменко 2016 Дрофа  

2  УМК «Школа 
России» 

Математика в 
2-х частях  

М.И.Моро 

 

2017 Просвещение 

  Русский язык 
в 2-х частях 

В.П.Канакина 

В.Г. Горецкий 

2019, 

2017 

Просвещение 

  Окружающий 
мир в 2-х 
частях 

А.А.Плешаков 2018 Просвещение 

  Литературное 
чтение в 2-х 
частях 

Л.Ф.Климанова 2019, 

2020 

Просвещение 

  Английский 
язык 

Л.С.Быкова, 
Д.Дули 

2017 Просвещение 

 Музыка Искусство. 
Музыка 2 кл. 

Т.И. Науменко 2016 Дрофа  

 Физическая 
культура 

Шахматы, 
первый год в 
2-х частях 

И.г. Сухин 2016 Духовное 
возрождение 

3  УМК «Школа-

России» 

Математика в 
2-х частях  

М.И.Моро 2017 Просвещение 

  Русский язык 
в 2-х частях 

В.П.Канакина 

В.Г.. Горецкий 

2019, 

2017 

Просвещение 

  Окружающий 
мир в 2-х 
частях 

А.А.Плешаков 2018 Просвещение 

  Литературное 
чтение в 2-х 
частях 

Л.Ф.Климанова 2019, 

2020 

Просвещение 

  Английский 
язык 

Л.С.Быкова, 
Д.Дули 

2017 Просвещение 

 Музыка Искусство 

Музыка 3 кл. 
Т.И. Науменко 2016 Просвещение 

 Физическая 
культура 

Шахматы, 
второй год в 
2-х частях 

И.г. Сухин 2016 Духовное 
возрождение 

4  

 

УМК «Школа-

России» 

Русский язык 
в 2-х частях 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

2019, 

2020 

Просвещение  

  Математика в 
2-х частях 

М.И.Моро 2019, 

2020 

Просвещение  

  Литературное 
чтение в 2-х 
частях 

Л.Ф. Климанова 2019, 

2020 

Просвещение 

  Окружающий А.А. Плешаков 2019, Просвещение 
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мир в 2-х 
частях 

2020 

  Английский 
язык 

Л.С.Быкова, 
Д.Дули 

2017 Просвещение 

  Основы 
православной 
культуры 

А.В. Бородина 2017 Русское 
слово 

 Музыка  Искусство. 
Музыка 4 кд. 

Т.И.Науменко 2016 Дрофа  

 Физическая 
культура 

Шахматы, 
третий год в 
2-х частях 

И.г. Сухин 2016 Духовное 
возрождение 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

С  целью учета  приоритетов  основной образовательной программы 
начального общего образования  образовательного учреждения  необходимо 
обеспечить:  

 дальнейшее совершенствование условий  достижения планируемых 
результатов  освоения  основной образовательной  программы  
начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами; 

 развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся,  в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной и внеурочной 
деятельности,  общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
учреждений  дополнительного  образования детей, культуры и 
спорта; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 
работы при поддержке педагогических работников; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений, направленного на повышение эффективности 
образовательного процесса; 

  организация непрерывного профессионального развития 
педагогических работников образовательного учреждения, 
реализующего образовательную программу основного общего 
образования через повышение уровня квалификации педагогических 
и иных работников образовательного учреждения ; 

 совершенствование системы управления образовательным 
учреждением с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования; 
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 укрепление материальной базы учреждения. 
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