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        I  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется с 2017-2018 учебного года на 1-ой ступени обучения 

Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Будѐнновска Будѐнновского района 

Ставропольского края через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит  три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки  достижения  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 
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программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска разработана  на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 3 г. Будѐнновска Будѐнновского  района 

Ставропольского края (далее – учреждение), разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373),  на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения с учетом возможностей  Учебно-методического 

комплекта  «Школа России».  

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

конкретного образовательного учреждения.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об 

образовании‖. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы «Школа России» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 

УМК «Школа России».  

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ  СОШ №3 г. Будѐнновска – это система 

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов строится с учѐтом: 

-необходимости определения динамики картины развития обучающихся на 

основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребѐнка; 

-необходимости 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; 

-необходимости выделения основных направлений оценочной деятельности 

— оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной и междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Уровни описания планируемых результатов. 
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1-ый уровень описания: цели – ориентиры. Цели-ориентиры 

определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих  предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

2-ой уровень описания: 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. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися  заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3-ий уровень описания: 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 рабочей  программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 
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силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

-программ по всем учебным предметам УМК «Школа России» - «Русский 
язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Формирование универсальных  учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов УМК «Школа 

России» на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 
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присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

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 еѐ 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс  Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) 

с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных 

ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно  оценить 

как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно 
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 Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 

 В предложенных ситуациях,  

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой 

поступок совершить 

2 класс  Самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой 

поступок совершить 

3 класс  Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, 

 Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, 
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опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой 

поступок совершить 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой 

поступок совершить 

4 класс  внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

 формирование умения 

оценивать причины успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата,  

 способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

 внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения 

к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в 

реализации основ 

гражданской идентичности 

в поступках и 

деятельности; 

 установки на здоровый 

образ жизни и реализации еѐ 

в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство 
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собственных поступков, так 

и поступков окружающих 

людей; 

 знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, развитие 

морального сознания ; 

развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия  как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый 

образ жизни; 

 основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой 

как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс  Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

 В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную 
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 Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. Учиться отличать 

верно выполненное задание 

от неверного. 

 Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

2 класс  принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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родителей и других людей; 

 различать способ и 

результат действия; 

 Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем (для этого в 

учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

 Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

 Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты 

3 класс  Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

 В диалоге с учителем 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 
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учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

4 класс  Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс  Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

 создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор 
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ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  

тексты, называть их тему. 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

2 класс  Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

что нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный 

отбор источников 

информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: 

 создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять  сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 



18 
 
 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 

3 класс  Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  группировать 

факты и явления; 

определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать 

информацию из одной 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

 создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять  сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 
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формы в другую:  

представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы. 

4 класс  осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

 основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

 создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять  сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 
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существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

 проводить сравнение  и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений 

 об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих 

приѐмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс  Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

 

2 класс  Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 
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одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика. 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 с учѐтом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

 

3 класс  Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 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); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план 

 Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 с учѐтом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
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группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

4 класс  допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия 

партнѐра; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 с учѐтом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать 
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речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Планируемые метапрепредметные результаты  по всем учебным предметам 

УМК «Школа России» 

Чтение. 

Работа с текстом 

           В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно -следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Работа с 

текстом 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

 находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

 определять тему и 

главную мысль текста; 

 делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

 вычленять 

 самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Они 

приобретут первичный 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации, 

сопоставления еѐ с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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содержащиеся в тексте 

основные события и 

 устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, 

 выделяя два три 

существенных признака; 

 понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, выделять 

общий признак группы 

элементов, 

характеризовать явление 

по его описанию; 

находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих 

приведѐнное 

утверждение); 

 понимать информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, не 

только опираясь на 

содержащуюся в нѐм 

информацию, но и 

обращая внимание на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста; 

 использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

 изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 
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чтения в соответствии с 

целью чтения; 

 ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

 определять тему и 

главную мысль текста; 

 делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

 вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

 устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, 

 выделяя два три 

существенных признака; 

 понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, выделять 

общий признак группы 

элементов, 

характеризовать явление 

по его описанию; 

находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих 

приведѐнное 

утверждение); 

 понимать информацию, 

представленную 

разными способами: 

 использовать формальные 

элементы текста 

(например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

 работать с несколькими 

источниками информации; 

 сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 
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словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, не 

только опираясь на 

содержащуюся в нѐм 

информацию, но и 

обращая внимание на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста; 

 использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

 изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

 ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

преобразован

ие и интерпре 

тация инфор 

мации 

 пересказывать текст 

подробно и сжато, устно 

и письменно; 

 соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста 

информацию; 

 составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая 

 делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учѐтом цели их 

дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 



27 
 
 

на поставленный 

вопрос. 

оценка 

информации 

 высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

 на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации 

и находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

 сопоставлять различные 

точки зрения; 

 соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 в процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому  

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения 

русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
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необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Ценностные ориентиры: 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при 

работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, 

 словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

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 универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников 

, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
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Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1 

класс 

 понимать, что наша речь 

состоит из предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии) и эмоциональ-

ной окраске; понимать 

способ оформления 

предложений в устной речи 

(пауза, повышение и 

понижение голоса) и в 

письменной речи (прописная 

буква в начале предложения и 

знаки препинания в конце 

предложения); 

 различать гласные и 

согласные звуки; звуки и 

буквы, их обозначающие; 

 понимать слогообразующую 

роль гласного звука в слове; 

 делить слова на слоги и для 

переноса; 

 различать ударные й 

безударные звуки в слове; 

звонкие и глухие согласные; 

парные и непарные по 

звонкости и глухости 

согласные; твердые и мягкие 

согласные; только мягкие, 

только твердые согласные; 

количество звуков и букв в 

словах типа мел, мель, яма, 

ель; 

 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

 

 В результате изучения русского 

языка  к детинау4чатся  

использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 передачи в устной речи 

эмоциональной окраски 

предложение и выбора 

интонации, соответствующей 

речевой ситуации; 

 соблюдения орфоэпических 

норм; 

 оформления на письме 

предложений, различных по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

правильного употребления 

 знака препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный знак, 

восклицательный знак), 

правильного употребления 

прописной буквы в начале 

предложения; 

 деления слов на слоги и для 

переноса; 

 определения ударного слога в 

слове; 

 использования прописной буквы 

в Именах собственных;  

 написания слов с сочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чуч-щу; 

 обозначения в словах мягкости 

согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов 

типа пень, яма; 

 правописания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами; 

 четкого, без искажений 
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написания строчных и 

прописных букв, соединений, 

слов; 

 правильного списывания слов и 

предложений, написанных 

печатным и рукописным 

шрифтом; 

 письма под диктовку текстов 

(15—17 слов) с известными ор-

фограммами; 

 устного составления текста из 

3—5 предложений, разных по  

цели высказывания, на 

определенную тему 

2 

класс 

 понимать- предложение - это 

основная единица речи; 

 понимать термины 

«повествовательные 

предложения», «вопро-

сительные предложения», 

«побудительные 

предложения»; грам-

матические особенности 

предложений, различных по 

цели высказывания; 

 различать предложения по 

интонации (восклицательные, 

невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в 

устной и письменной речи 

(интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и 

типы текстов (повествование, 

описание); 

 различать главные члены 

предложения, 

 понимать—слова в 

предложении связаны по 

смыслу и  форме; 

 различать словосочетание и 

 В результате изучения русского 

языка  к дети научатся  

использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выразительности, 

грамматической правильности 

речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

 доставления предложений на 

заданную тему; 

 употребления в устной и 

письменной речи предложений, 

различных по цели 

высказывания и интонации; 

 оформления предложений и 

текстов в устной и письменной  

(интонация, знаки препинания); 

 самостоятельного составления 

или воспроизведения и записи 

небольших текстов (описание, 

повествование, письмо другу  с 

элементами описания и 

повествования, поздравление) 

по вопросам, плану, 

иллюстрации (сюжетным 

иллюстрациям); 

орфографической грамотности 

речи учащихся; 
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предложение; 

 понимать лексическое и 

грамматическое значение 

(вопрос) имени 

существительного, имени 

прилагательного» глагола; 

 понимать особенности 

употребления в предложении 

имени существительного, 

прилагательного, глагола, 

предлога; 

 понимать термины «корень 

слова», «однокоренные 

слова», «разные формы 

слова»; 

 различать слабую и сильную 

позиции гласных и согласных 

в корне слова (без 

терминологии); 

 использовать способы 

проверки обозначения на 

письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

 давать фонетическую 

характеристику гласных и 

согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, 

Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на 

слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения 

на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й'] и 

буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные 

согласные по звонкости и глу-

хости, по твердости и 

мягкости; обозначать 

мягкость согласных на 

письме; 

 понимать роль 

разделительного мягкого 

знака в слове; верно 

 проверки обозначения на 

письме безударных гласных и 

парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором 

однокоренных слов; 

 деления слов на слоги для 

переноса слов. 

 правильного написания слов с 

буквой Й; 

 обозначения мягкости 

согласных на письме; 

 Написания слов с гласными и 

согласными орфограммами  в 

слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы 

в именах собственник; 

 работы со словарем 

(использование алфавита);  

 каллиграфически правильного 

списывания слов, предложений 

текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

 письма под диктовку текстов 

(40—45 слов) с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами. 
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употреблять прописную 

букву 

3 

класс 

 различать главные и 

второстепенные члены 

предложения; различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения; 

 различать значимые части 

слова: корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

 различать   однокоренные 

слова и разные формы одного 

и того же слова; 

 характеризовать чередование 

согласных и светлые гласные 

слове; 

 понимать особенности 

употребления разделительных 

мягкого и твердого знаков; 

различать приставки и 

предлоги; 

 характеризовать имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы по 

их лексико-грамматическим 

признакам 

 В результате изучения русского 

языка в 3 классе дети учатся 

использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 активного употребления в 

устной к письменной речи (в са-

мостоятельных высказываниях) 

предложений, различных по со-

ставу (распространенных, 

нераспространенных), 

эмоциональной окраске 

(восклицательных, 

невосклицательных);  

 правильного интонационного 

оформления устных 

высказываний и расстановки 

знаков препинания на письме; 

усиления эмоциональной и 

смысловой выразительности и 

точности самостоятельных вы-

сказываний с использованием 

слов с различными суффиксами 

и приставками; 

орфографической грамотности; 

  применения способов проверки 

и правописания слов с 

безударными гласными, 

парными, непроизносимыми, 

двойными согласными, с 

суффиксами -ик, -ек, с 

изученными приставками; 

правописания сложных слов и 

глаголов с не; написания слов с 

непроверяемыми ор-

фограммами; 

 письма под диктовку текстов 

(55—60 слов) с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами. 

4  различать звуки и буквы;  научиться проводить фонетико-
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класс  характеризовать звуки 

русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

 знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

 соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме 

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.) 

 различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

 различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

 находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

 определять значение слова по 

тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

 Выпускник получит 

возможность научиться: 

 подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, 

 оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме 

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. 

 разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу; 

 проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при  глаголах; 

 различать второстепенные 
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 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 

 определять грамматические 

признаки имѐн 

существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические 

признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), 

спряжение 

 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/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 

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. 

 осознавать место возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в 

последующих письменных 

работах. 

 создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого 

лица; 

 составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 
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 находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с 

однородными членами 

 корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи 

 

Литературное чтение 

 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения 

по другим предметам. У него будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младший 

школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. Младший школьник полюбит чтение 

художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать 

информацию для практической работы. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. Они 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) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации , овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения , познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1 

класс 

 читать текст «про себя» и 

понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и 

словосочетания, 

необходимых для 

подтверждения  собственного  

понимания  и оценки; 

 определять настроение 

 читать дидактический текст, 

используя чтецкую партитуру 

(выделенные ключевые слова и 

расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух 

незнакомый несложный текст  

целыми словами, ориентируясь  

на знаки ударения (темп чтения 
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(тональность) 

художественного  

произведения; 

 слушать сложные 

произведения  в исполнении  

учителя. 

 

30-40 слов в минуту); 

 читать  текст  по ролям  

народных и авторских 

произведений; 

 оценивать чтение  других  и 

собственное чтение в 

соответствии  с критериями  

выразительного  чтения  текста. 

2 

класс 

 выразительно читать 

прозаические (55-60 слов в 

минуту) и стихотворные 

текстов; 

 давать критическую оценку 

детского  чтения. 

 вычитывать характер героя в 

побасенках; 

 вычитывать характер героя, 

точки зрения  героя, 

рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

 вычитывать настроения героя 

в лирических текстах; 

 выражать точки зрения, 

настроения, внутреннего  

мира героя в индивидуальных 

сочинениях; 

 выражать свою точку зрения 

на значимые для 

второклассников жизненные  

явления в индивидуальных 

письменных  сочинениях; 

 иметь  представление о типах  

рассказчиков (рассказчик-

герой и рассказчик-

повествователь в эпосе); 

 иметь представление о точке 

зрения 

 выпускники приобретут 

умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), 

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. 

3-4 

класс 

 осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 
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аргументации, иной 

информации); 

 осознанно воспринимать (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов, 

выявлять их специфику 

(художественный, научно-

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или 

прочитанному учебному, 

научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных 

учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, 

его многозначность), 

целенаправленно пополнять 

свой активный словарный 

запас; 

 читать (вслух и про себя) со 

 осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

 определять авторскую позицию 

и высказывать свое отношение 

к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение; 

 на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной 

книге; 

 работать с тематическим 

каталогом; 

 работать с детской периодикой 

 

 творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания 

изложения. 

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, автор) 
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скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объему произведения; 

 ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в специфике 

научно-популярного и 

учебного текста и 

использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

 использовать простейшие 

приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи 

и определять главную мысль 

произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

 использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в 

тексте напрямую ; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и 

автора художественного текста; 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 
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основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

 коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный 

опыт; 

 ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное 

произведение по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

 читать по ролям литературное 

произведение; 

 использовать различные 
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способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта 

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два-три существенных 

признака; 

 отличать прозаический текст 

от поэтического ; 

 распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 

Иностранный язык 

 

Ценностные ориентиры: 

     Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. В результате 

изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У младших школьников расширится лингвистический кругозор, 

они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне. 

     В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 
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школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 

память и воображение. Наряду с овладением правилами речевого и 

неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англо- 

говорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное ; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из 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; 



43 
 
 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

 Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

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 (с опорой на образец). 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 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; 
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 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

 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 начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present , Past, 

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

и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных 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; 

 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); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи ; 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

 

Математика 

 

Ценностные ориентиры: 

     В результате изучения курса математики выпускники начальной школы 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. Ученики научатся 

применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт 

решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

       В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования 

компьютера) школьники приобретут важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1 

класс 

 выделять разные параметры 

в одном предмете и 

производить по ним  

сравнения предметов 

(различать площадь и форму 

фигуры, сравнивать  

площади плоских  фигур с 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять 
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помощью разрезания на 

части и перегруппировки 

этих частей); 

 устанавливать отношение 

между числом, величиной и 

единицей (отмеривать 

величину с помощью 

данных мерки и числа, 

измерять величину заданной 

мерки и описывать эти 

действия с помощью схем и 

формул); 

 производить прямое 

измерение длин линий; 

 описывать  разностное 

отношение и отношение 

«частей и целого»  с 

помощью  чертежа и 

формулы. 

 сравнивать числа, находить 

их сумму и разность с 

помощью  числовой  

прямой; 

 выполнять  сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10 на уровне  навыка. 

 устанавливать отношения 

между однородными 

величинами (равенство, 

неравенство «целого и 

частей»); 

 решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в 

одно  действие (анализ 

текста задачи с помощью  

чертежа); 

 описывать зависимость 

между величинами на 

различных математических 

языках (представление 

зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемами, формулами). 

 распознавать 

свои действия. 

 



47 
 
 

геометрические фигуры 

(прямая, отрезок, замкнутые 

и незамкнутые фигуры); 

 устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, 

слева, справа, между) 

2 

класс 

 измерять и строить 

величины в разных системах  

счисления; 

 по схеме отмерить 

величину, используя 

промежуточную мерку, 

измерить данную величину 

с помощью промежуточной  

мерки и представить  

результат измерения  в виде 

схемы 

 сравнивать многозначные 

числа в одной системе 

счисления, представлять их 

в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 выполнять сложение и 

вычитание многозначных и 

именованных чисел; 

 выполнять умножение и 

деление чисел с помощью  

числовой прямой 

 решать задачи на отношение 

«частей и целого» и 

разностное сравнение 

величин; 

 решать уравнения  вида: а+х 

= в, х+а=в, а – х = в, х-а = в; 

 описывать зависимости 

между величинами на 

различных математических 

языках (представление 

зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемах, формулах) 

 вычислять длину ломанной 

линии, периметр  
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многоугольника 

3-4 

класс 

 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; 

 читать и записывать 

величины (массу , время, 

длину, площадь, скорость), 

используя основные  

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

 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, 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения 

задачи. 

вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной 

фигуры 

читать несложные готовые 

круговые диаграммы. 

достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 
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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). 

 анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами и 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 

задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

 оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть , 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
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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. 

 читать несложные готовые 

таблицы; 

 заполнять несложные 

готовые таблицы; 

 читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

 

Окружающий мир 

 

Ценностные ориентиры: 

    В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут 

опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 
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окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении. 

    Выпускники получат возможность осознать целостность научной 

картины мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой. 

     Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

     В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1 класс  различать (узнавать) 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы; 

 описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы, 

выделять их основные 

существенные признаки; 

 сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств и проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных объектов 

природы; 

 использовать схему наблюдения 

объекта при описании свойств  

объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки 

объектов и фиксировать в 

графико-знаковой  форме; 

 сравнивать объекты по 

выраженности признака 

(свойства); 

 осуществлять деление на группы 

по  определенному критерию 

(двум независимым критериям), 

т.е строить простейшие 

классификации объектов; 

 относить объект к группе по  

определенному критерию (по 

двум независимым критериям). 

 

2 класс  различать понятия 

«тела» и «вещества», 

неживые и живые 

 читать и составлять схему 

процесса (изменения  состояний 

объекта под действием условий); 
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тела на уровне 

первичных 

представлений; 

 проводить 

простейшие опыты 

при изучении свойств 

воды, воздуха, почвы; 

 

 описывать состояния разных 

объектов; 

 строить  ряды объектов по 

указанному свойству;  

 производить целенаправленное 

наблюдение за процессами 

происходящие вокруг нас в 

повседневной жизни 

3 класс  различать три 

состояния веществ в 

природе; 

 основные свойства 

воды и воздуха; 

 источники 

загрязнения и 

простейшие способы 

очистки воды; 

 некоторые свойства 

твердых веществ на 

примере твердых 

полезных 

ископаемых (мрамор, 

песок, глина); 

 полезные ископаемые 

родного края; 

 значение почв в 

жизни человека, 

называть 

мероприятия по 

охране почв; 

 описывать положение 

России и своего края 

на карте; 

 особенности своего 

природного края: 

поверхность, 

водоемы, природные 

сообщества, 

использование и 

охранные меры 

родного края; 

 соблюдать правила 

безопасности при 

проведении опытов и 

 определять последовательности 

действий для достижения 

практического результата; 

 описывать результат опыта, 

отображенного на схематическом 

рисунке; 

 проводить интерпретацию 

результата простого опыта, 

отображенного на схематическом 

рисунке (вывод из опыта); 

 устанавливать связности 

наблюдаемых изменений 

(выявление существенных 

условий процессов); 

 планировать конкретный опыт 

(противопоставление 

экспериментального и 

контрольного объекта и условий в 

соответствии с гипотезой 

эксперимента и уравнивание 

остальных условий; выбор 

экспериментального и 

контрольного объектов в 

соответствии с данной гипотезой) 

 устанавливать соотношения 

между многообразием условий 

/средств возможного 

эксперимента и полем гипотез, 

проверяемых с помощью этих 

условий и средств 

 планировать проверку гипотезы 

об условиях; 

 различать наблюдение и 

эксперимент как  разных 

способов получения ответов на 

вопросы об окружающем  мире. 
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уроков-экскурсий, 

предусмотренных 

программой; 

 пользоваться 

простейшим 

лабораторным 

оборудованием и 

приборами (лупа, 

термометр, компас, 

флюгер); 

 ориентироваться на 

местности по Солнцу, 

местным признакам и 

по компасу; 

 проводить 

простейшие опыты 

при изучении свойств 

воды, воздуха, почвы; 

 измерять температуру 

воды и воздуха; 

 письменно 

фиксировать 

результаты 

наблюдений за 

погодой, другими 

природными 

явлениями; 

 узнавать в 

окружающем их мире 

изученные растения и 

животных; 

 показывать на карте, 

глобусе материки, 

океаны, моря , горы, 

равнины, реки (без 

названий), некоторые 

города России (город 

Санкт-Петербург и 

др.) 

 показывать на карте , глобусе 

материки, океаны, моря, горы, 

равнины, реки (без названий), 

некоторые города России 

(город Санкт-Петербург и др.) 

 пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего 

самочувствия при простудных 

заболеваниях, для сохранения 

своего здоровья; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения в лесу, 

в заболоченных местах, у 

водоемов во время ледохода, 

летом во время купания, при 

переправе через водные 

пространства; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения в 

гололед; 

 осознавать ценность природы 

и необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение; соблюдать 

правила экологического 

поведения в природе 

ориентироваться на местности 

по компасу; 

 принимать посильное участие 

в охране и защите природы; 

 использовать термометр для 

измерения температуры 

воздуха; 

 оценивать воздействие 

человека на природу 

(положительное и 

отрицательное); 

 выполнять правила поведения 

в природе; 

 рассказывать о родном крае, 

родной стране, Красной 

книге, правилах поведения в 

природе; 
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 удовлетворять 

познавательные интересы с 

помощью поиска 

дополнительных источников 

информации в словарях, 

справочниках, литературных 

источниках 
4 класс  различать (узнавать) 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы; 

 описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы, 

выделять их основные 

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 и ставить 

опыты, используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении наблюдений 

и опытов; 

 использовать 

естественно-научные 

тексты с целью поиска и 

извлечения 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и в природе; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного 

поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях 

 осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической 

перспективы; 

 наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, 

страны; 
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познавательной 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, 

создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные 

справочные издания 

(словарь по 

естествознанию, 

определитель растений и 

животных на основе 

иллюстраций, атлас 

карт) для поиска 

необходимой 

информации; 

 использовать готовые 

модели (глобус, карта, 

план) для объяснения 

явлений или выявления 

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 с природой, 

находить примеры 

влияния этих отношений 

на природные объекты, 

на здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно 

установленные договоренности и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке школы 
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строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

 различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте 

Российскую Федерацию, 

Москву – столицу 

России, свой край  и его 

главный город; 

 различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

соотносить основные 

(изученные) 

исторические события с 

датами, конкретную дату 

с веком; находить место 

изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя 

дополнительные 

источники информации, 

находить факты, 

относящиеся к образу 

жизни, обычаям и 

верованиям наших 

предков; на основе 

имеющихся знаний 

отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер 

взаимоотношений людей 

в различных социальных 

группах (семья, 

общество сверстников и 

т. д.); 
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 использовать различные 

справочные издания 

(словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о 

человеке и обществе с 

целью поиска и 

извлечения 

познавательной 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, 

для создания 

собственных устных или 

письменных 

высказываний; 

 соблюдать правила 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость 

здорового образа жизни. 

 

Музыка 

 

Ценностные ориентиры: 

   В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое 

отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

   Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении  вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

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

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 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, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

 

Ценностные ориентиры: 

 

   В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе 

у выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и 

художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве. 

    Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 
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окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания 

и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать,  воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства,  изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)  окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

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

в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «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 
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художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого 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 учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного 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 геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

 

Ценностные ориентиры: 

   В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы 

получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Выпускники получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

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. 

    В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

выпускники получат 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, навыки сотрудничества и взаимопомощи , 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

   Выпускники овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

   Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
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планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

   Выпускники познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. 

Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

  Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

 

Раздел «Общекультурные и обще-трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
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его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 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 декоративно-художественной задачей. 

 

Раздел «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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Физическая культура 

 

Ценностные ориентиры: 

   В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать 

знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий 

физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

   Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во 

время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и 

обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся 

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 
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   Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

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

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации. 

   Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств. Они освоят навыки организации и 

проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия 

игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию , гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам. 



68 
 
 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, еѐ 

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 (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что 

подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т. д. 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планиуемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для 

итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является еѐ 

«естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается 

расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 

существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 
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достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования), 

добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о 

результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.Так, при 

оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают цели - ориентиры, 

определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 
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комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

• 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 — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 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 
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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 ричинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои остоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, ключая социальные, 

учебно - навательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и пособам 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 



73 
 
 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно - психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований 
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не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах. 

Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

           Во - вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно - практических задач 

средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 

ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов 

может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень «включѐнности» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во - первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий (далее — система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во - первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во - вторых, при наличии специальной 
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целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно - познавательных и учебно - 

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково - символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно - 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 



78 
 
 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 

обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно - 

познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно_познавательные и учебно - практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 

отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достижения этих 

предметных результатов ведѐтся 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, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, 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 
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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. 

На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

обучающегося МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска 
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Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ 

и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. Портфель достижений может 

быть отнесѐн 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.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

•формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы,  отвечающие 

задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 



81 
 
 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

- исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно 

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини - исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото -  и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний/описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний/описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

     МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска предлагается  Портфолио по оценке 

развития универсальных учебных действий, разработанный  для 1 класса.  

Разделы рабочего Портфолио 

1 раздел «Знакомьтесь, это я!» Мои первые документы. 

 Анкета 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 



82 
 
 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

 Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи  

  Моя родословная 

 Моя маленькая родина 

 Я и мои друзья 

2 раздел «Моя школа»   

 Школьная мозаика 

 Законы школьной жизни 

 Мой распорядок дня  

 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Безопасный маршрут 

3 раздел «Мой класс»   

 Традиции моего класса 

 Законы школьной жизни 

 Как я отношусь к людям 

 Мои добрые дела 

 Мои жизненные принципы 

4 раздел «Мои учебные достижения»   
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 Учимся ставить цели 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

 Мое созвездие успеха 

 Оценка знаний, умений, навыков 

  

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

5 раздел «Мои  достижения» ( по классам)   Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 
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 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

6 раздел «Мои  проектные работы» ( по классам) 

Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

7 раздел «Пожелания и отзывы о Портфолио»  

       Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы 

предполагает: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление 

об основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и 

готовых к инновационной деятельности; 

- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству 

учеников в классе; 

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя - предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя - 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и 

оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведѐтся с 

позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 
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Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в 

силу неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше 

особенностях новой системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как 

уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. 

Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего 

развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

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

построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

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

интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 4-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-

ная работа 

-  диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания 

-графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая 

работа 

 -посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагности-

ческая  конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе) и ВПР (по русскому языку, математике и окружающему 

миру). 

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 



87 
 
 

знаний по русскому 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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм 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. 

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 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно - 

познавательных и учебно - практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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 учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

         МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска информирует органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего 

образования. 

 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга МОУ 

СОШ №3 г. Будѐнновска выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательных систем. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Мониторинг  проводится на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России. 
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По запросу органов управления образованием в число объектов 

мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным 

предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при 

принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений 

сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей 

особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение 

образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных 

учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное 

обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных 

факторов (например, учебно - методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности  начального образования МОУ СОШ 

№3 г. Будѐнновска осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках 

аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

• 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 внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Ценностные ориентиры начального общего образования; 

2 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования; 

3 Понятие «универсальные учебные действия»; 

4 Функции универсальных учебных действий;  
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5 Виды универсальных учебных действий; 

6 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

7 Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального 

общего образования (УМК «Школа России»); 

8 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

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 разработки 

примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий в МОУ СОШ 

№3 г. Будѐнновска направлена на обеспечение системно - деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается 

путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

•устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

•определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

•выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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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 произошѐл 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 

определѐнных 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. 

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 партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся и решается средствами УМК 

«Школа России». 

 

2.1.2. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

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 образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно - разделѐнной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

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

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся 

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

строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно - смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно - смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 

2.1.4. 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 еѐ 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 еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

2.1.5. Виды универсальных учебных действий 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 
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блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 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. 

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); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно- следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 



96 
 
 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — 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. 

  

      2.1.6. Виды универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов 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. 

     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 
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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. 

    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 язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
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познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

     В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижениеследующих 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. 
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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 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 всѐм 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.Лихачѐва, 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. 

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.). 



100 
 
 

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 ) 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: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских , американских руссийских 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 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 структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
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    В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) 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 еѐ при выполнении 

учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для еѐ последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

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

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

     Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов 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. 
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     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 классовсерии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному 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). Всѐ 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. 

2.1.7.МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (УМК 

«ШКОЛА РОССИИ») 

 

Фундаментальное ядро ФГОС, отбор и структурирование содержания 

образования в учебно-методическом комплексе «Школа России». 

   «Фундаментальное ядро содержания общего образования –

 базовый документ, необходимый для создания учебных планов,  

программ, учебно‐методических пособий. Его основное назначение в  

системе нормативного сопровождения ФГОС – определить: 

1.  систему ведущих идей, теорий, основных понятий, относящихся к  

областям знаний, представленным в средней школе; 

2. состав ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных в

идов действий, адекватных требованиям стандарта к результатам 

образования.              
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Методологическая основа Фундаментального ядра содержания общего обра

зования  ‐ принципы фундаментальности и системности, традиционные для 

отечественной школы. 

В этой связи,  УМК «Школа России» очень надежен  в контексте: 

  реализации принципов фундаментальности и системности изложения пред

метного содержания на основе  лучших традиций отечественно  

школы, осознавая их исключительную ценность и значимость; 

  новых достижений науки, педагогической теории и практики, 

 концепций, идей как общепедагогического, так и конкретно‐методического 

характера, что обеспечивает новое видение УМК в целом и  

каждой линии учебного предмета в отдельности. 

  

Потенциал учебно-методического комплекса «Школа России» для 

формирования универсальных учебных действий: 

     Раскрывая основные положения учебно‐методического комплекса   

«Школа России» в свете требований ФГОС, мы в общих чертах характеризо

вали возможности, заложенные в УМК и результаты независимых исследов

аний, иллюстрирующие его эффективность. Прежде чем более подробно ха

рактеризовать потенциал учебно‐методического 

 комплекса для формирования универсальных учебных действий (УУД) зам

етим, что не только содержание учебных предметов, отраженных в учебник

ах, а также методы и формы, используемые учителем на уроке, существенн

ым образом влияют на формирование УУД, которые закла 

дываются в основу всей учебно‐воспитательной системы образования школ

ы. 

      

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет 

к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые зна

ния, умения и компетенции, включая самостоятельную орга 

низацию процесса усвоения, т. е. умения учиться. 

        Личностные результаты освоения основной образовательной программ 

мы начального общего образования должны отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства го

рдости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание с

воей этнической и национальной принадлежности. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рел

игий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и ку

льтуре других народов. 

С этой целью в учебниках  предлагаются специальные разделы: Природа Ро

ссии, Страницы истории Отечества, Родной край часть большой страны, Со

временная Россия, Жизнь города и села и др. (курс Окружающий мир); Устн

ое народное творчество, Люблю природу русскую, Поэ 



104 
 
 

тическая тетрадь, Природа и мы, Из русской классической  литературы, Лит

ература зарубежных стран и др. (курс Литературное чтение), а также тексты

 и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее на

родов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережног

о к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать 

себя гражданами страны, мира. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю 

щемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, про 

екты,  практические работы, направленные на осмысление норм и пра 

вил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс предмета О

кружающий мир), норм и правил русского языка, правильного произношени

я,  использования слов в речи и т.п. ‐ курс Литературного чтения, а также ку

рсы ИЗО, Музыки, которые знакомят ребенка с миром  

литературы, искусства, музыки, с миром прекрасного.  Знакомство с  

произведениями, обычаями, традициями, праздниками народов России и ми

ра способствую формированию  толерантности  юных граждан нашей стран

ы и мира. 

 Учебники математики дают ребенку первые пространственные и временны

е ориентиры, знакомят с миром величин,  скоростей, с разными   

способами отображения и чтения информации и пр.  И, опять же, именно ор

ганизация деятельности, в том числе проектной, на уроках и во  

внеурочной работе необходима в достижении указанного результата. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои  

поступки, в том числе в информационной деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьнико

в, в учебниках представлены разнообразные по форме и содержа 

нию упражнения, задачи и задания, которые сопровождаются красочными и

ллюстрациями, играми, задачами на смекалку, ребусами, загадками, способс

твующими повышению мотивации обучающихся.  

Тематика разделов курса Литературное чтение в 1 классе:  Жили‐были букв

ы, Сказки, загадки, небылицы, И в шутку и всерьез, Я и мои друзья, О брать

ях наших меньших. Многие из этих рубрик имеют свое разви 

тие в последующих классах.  Включение в учебники различных обучающих 

игр, особенно важно в 1 классе, когда у детей младшего школьно 

го возраста происходит переход от игровой деятельности, основной в  

этом возрасте,  к учебной. Например, в 1 части учебника математики  

для 1кл. дается 7 игр (стр. 35, 45, 65, 68, 70, 93, 95). 

Рубрики учебника: Разноцветные страницы, Из старинных книг, Зада 

вайте вопросы и др., а также разнообразие песенок, потешек, загадок  

курса Литературное чтение и мотивационная направленность упражне 
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ний, заданий, вопросов в курсе русского языка  поможет учащимся легче и 

быстрее усвоить изучаемый материал. 

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассни 

ки, очень любят задавать вопросы и это ценное для дальнейшего обучения к

ачество необходимо поддерживать. Разделы курса Окружающий мир (1 кла

сс): Что и кто? Как, откуда и куда? Где и когда? Почему и зачем?  ‐ способст

вуют мотивации школьников и укрепляют ее. Дети это 

го возраста также любят рассказывать о себе и слова «я»  и «моѐ» являются 

для них доминирующими факторами общения. В этой связи фор 

мирование отношения к своей семье как важнейшей ценности представляет

ся чрезвычайно эффективным. В данном контексте значительна  

роль рубрик: «Прочитаем и обсудим» ‐ Семейные традиции,  «Наши  

проекты» ‐ Родословная и др. 

7)     Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 8)  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально‐ 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разн

ых социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вых

оды из спорных ситуаций. 

Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет  «Литера

турное чтение», его особое значение связано с формированием мо 

рально‐ценностной позиции учащихся.  «Воспитательное значение произвед

ений искусства заключается в том, что они дают возможность войти «внутр

ь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете определенного миров

оззрения. И самое важное то, что в процессе этого пере 

живания создаются определенные отношения и моральные оценки, имеющи

е большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщае 

мые или усваиваемые» (Теплов Б.М., 1946). 

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует  

содержание, например, таких  разделов:  Я и мои друзья, О братьях на 

ших меньших, Писатели детям, Люби живое, Родина ‐ в курсе Литера 

турное чтение; Общение, Эта удивительная природа, Мы и наше здо 

ровье, Путешествие по городам и странам, Страницы всемирной исто 

рии ‐  в курсе Окружающий мир. В учебниках УМК «Школа России»  

содержится достаточное количество текстов, направленных на воспитание ч

еловека, способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать 

им, соблюдать общепринятые этические нормы. Этому спо 

собствуют даже названия текстов произведений: «Помощник» М. Пляцковс

кий, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Уши

нский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. С

еф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Ни 

кого не обижай» В. Лунин  и многие другие  (Литературное чтение ‐ 1 кл. ч.

2). 
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У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещ

ѐ не умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники 

включены  задания, которые эффективнее выполнять в паре  

или в группе. Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, соб 

людать правила,  находить компромиссы и оставаться друзьями. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличи

е мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношен

ию к материальным и духовным ценностям. 

      Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми   

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхомНап

ример, в курсе Окружающий мир разделы: Здоровье и безопасностьПутеше

ствия, Как устроен мир, Мы и наше здоровье, Наша безопас 

ность, Чему учит экономика и др.. Формированию бережного отноше 

ния к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  р

азделы,  темы учебников, художественные тексты, иллюстратив 

ный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения, про 

ектные задания. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к  

окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы: 

‐ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к ш

коле; 

‐ формирование широкой мотивационной основы учебной деятельнос 

ти, включающей социальные, учебно‐познавательные и внешние внут 

ренние  мотивы; 

‐ ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельност

и; 

‐ интерес к новому учебному материалу и способам решения новой  

частной задачи; 

‐ способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятел

ьности;  

‐ формирование основ гражданской идентичности личности в форме осозна

ния «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою

 Родину, общества; осознание своей этнической принадлеж 

ности; 

‐ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб 

ственных, так и окружающих людей; 

‐ развитие этических чувств – стыда, вины, совести –

 как регуляторов морального поведения; 

‐ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  

дифференциация внутренних моральных и общественных (конвенцио 

нальных) норм; 

‐   установка на здоровый образ жизни; 

‐ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с  

мировой и отечественной художественной культурой; 
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‐ эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

К  регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозиро

вание, контроль, коррекция, оценка и что очень важно, волевая СА 

морегуляция. 

Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД на приме 

ре решения  задач. При всем многообразии подходов, можно выделить след

ующие общие компоненты, способствующие формированию УУД: 

 I.  Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) явля

ется центральным компонентом приема решения задач (например, Математ

ика 1 кл. ч.1  стр.14). 

 II. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербаль

ных средств (например, Математика 1 кл. ч.1  стр.15). В результате анализа 

задачи текст выступает как совокупность определенных смысловых единиц.

 Однако, текстовая форма выражения этих величин часто включает несущес

твенную для  решения задач информацию. Чтобы  

можно было работать только с существенными смысловыми единицами, тек

ст задачи записывается кратко с использованием условной символики. Посл

е того как данные задачи специально вычленены в краткую  

запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими  

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графичес 

ких моделей, понимаемый как представление текста с помощью невер 

бальных средств  моделей различного вида: чертежа, схемы, графика,  

таблицы, символического рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текст

а в форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, котор

ые часто с трудом 

появляются при чтении текста (например, Математика  1 кл. ч.1  стр.37‐50 и

 т.п.). 

 III. Установление отношений между данными и вопросом (например, Мате

матика  1 кл. ч.1  стр.18, 27, 45). На основе анализа условия и воп 

роса задачи определяется способ ее решения (вычислить, построить, доказат

ь), выстраивается последовательность конкретных действий. При этом уста

навливается достаточность, недостаточность или избыточ 

ность данных. 

IV. Составление плана решения задачи. На основании выявленных от 

ношений между величинами объектов выстраивается последователь 

ность действий план решения. Особое значение имеет составление плана ре

шения для сложных, составных задач (например, Математика 1 кл ч.1  стр. 8

0 и далее). 

V. Осуществление плана решения 

 (например, Математика 1 кл. ч.2  стр.56 (з.1), стр. 57 (з.1). 

VI. Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки  
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зрения адекватности плана решения, способа решения (рациональность спос

оба), ведущего к результату. Одним из вариантов проверки пра 

вильности решения, особенно в начальной школе, является способ сос 

тавления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и задач в учеб

никах Математики УМК «Школа России» вполне достаточно. 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоени

я с последовательной отработкой каждого из составляющих его 

компонентов. Овладение этим приемом позволит учащимся самостоя 

тельно анализировать и решать различные типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к мате 

матике в своей общей структуре может быть перенесен на любой учеб 

ный предмет. По отношению к предметам естественного цикла содер 

жание приема не требует существенных изменений —

 различия будут касаться специфического предметного языка описания элем

ентов задачи, их структуры и способов знаково‐символического  

представления отношений между ними. 

Ниже приведены лишь некоторые страницы из учебников курса Окру 

жающий мир, на которых  представлены задания, способствующие формиро

ванию УУД, в том числе регулятивных. 

 Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальн

ых учебных действий будут являться умения: 

‐   понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

‐   ставить цели, позволяющие  решать учебные задачи; 

‐   планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и  

условиями ее реализации; 

‐  учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

‐   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

‐   различать способ и результат действия; 

‐  уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным  

внешним и сформированным внутренним критериям;  

‐   вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос

нове его оценки и учета характера  сделанных ошибок; 

‐  выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мысли 

тельной форме; 

‐   проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

‐    осуществлять  контроль по результату и по способу действия; 

‐  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно 

сить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 ‐ использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, пла 

нирования и регуляции своей деятельности; 

‐    в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, 

освоение алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются осно

вными составляющими регулятивных УУД, которые стано 

вятся базой для учебной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для негомир-

 мир науки, в котором существуют свой язык, правила и законы.  

Часто в процессе обучения учитель знакомит ребенка с понятиями, на 

учными объектами, но не создает условий для осмысления закономер 

ностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение выде 

лять главное, сравнивать, различать и обобщать, классифицировать, модели

ровать,  проводить элементарный анализ, синтез, интерпретацию  

текста и др. ‐ относится к познавательным УУД. 

Формирование познавательных УУД при чтении текстов. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образо

вания. Полноценное чтение  сложный и многогранный процесс,  

предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных  

задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретнойинф

ормации, самоконтроль, восстановление широкого контекста,  

интерпретация, комментирование текста и мн. др. 

  В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как вос 

приятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация  

(лат. antisipatio предвосхищение, предугадывание событий, заранее составле

нное представление о чем‐либо и пр.), рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными ви 

дами и типами чтения 

 К видам чтения относятся: 

‐ ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной ин 

формации или выделение основного содержания текста; 

‐ изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание пол 
ной и точной информации с последующей интерпретацией содержания текс

та; 

‐ поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конк 

ретной информации, конкретного факта; 

‐ выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, 

в соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текс

та. 

 Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учеб

ное, самостоятельное. 

  Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид рече 

вой деятельности представляет собой многозвенный интеллектуально‐ 
познавательный процесс. Содержание обучения  рефлексивному чте 
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нию  заключается в овладении следующим комплексом умений при чтении 

художественных текст: 

‐ умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку

 и с опорой на предыдущий опыт; 

‐ умение понимать основную мысль текста, 

‐ умение объяснять; 

‐ умение прогнозировать события, основываясь на содержании  текста; 

‐ давать нравственно‐этическую оценку  поступкам героев; 

‐ умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста 

‐ умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в про

цессе чтения; 

‐ умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопере

живать; 

‐ умение понимания назначения разных видов текстов; 

‐ умение определять темы  текста; 

‐ умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на по 

лезную в данный момент информацию; 

‐ умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

‐ умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информаци

и по теме.  

Предполагается, что результатом формирования познавательных уни 

версальных учебных действий будут являться умения: 

‐  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

‐ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб 

ных заданий; 

‐ использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схем

ы для решения учебных задач; 

‐ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‐ учиться основам смыслового чтения художественных и познаватель 

ных текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов  

разных видов; 

‐ уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и  

несущественных признаков  

‐ уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

‐ уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по задан 

ным критериям; 

‐ уметь устанавливать причинно‐следственные связи; 

‐ уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, е

го строении, свойствах и связях; 

‐  уметь устанавливать аналогии; 

‐  владеть общим приемом решения учебных задач. 

‐ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре 
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сурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 

(малой родины); 

‐  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

‐  уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения обра

зовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

      С  самых первых уроков ребенок включается в конструктивное,  

предметное общение. Как уже было сказано ранее, учитель формирует у уче

ника умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, формулиро 

вать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять смысловое чт

ение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять учении 

ку, какое общение принято в семье, школе, обществе, а какое  недопус 

тимо. В учебниках есть задания для их выполнения в парах и группах, что п

озволяет ученикам использовать полученные знания в практичес 

ких ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, сквозные герои (в о

кружающем мире это дети Надя и Сережа, Муравей Вопросик и  

Мудрая Черепаха), герои страниц учебников, содержательный иллю 

стративный материал, вопросы и задания, задачи, направленные на развитие

 коммуникативных УУД и пр. 

Предполагается, что результатом формирования коммуникативных универс

альных учебных действий будут являться умения: 

  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ор

иентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной фор

ме; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности

, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он  

знает и видит, а что нет; 

  задавать вопросы; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни

кативных задач; 

  строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор 

мой речи; 

  уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями па

ртнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в соместной деят

ельности; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и пози

ций всех его участников; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию,  
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необходимую партнеру; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ

ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач. 

Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически пра

вильного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их  

коммуникативной деятельности. Это выражается и в формулировке вопросо

в и в точности комментариев учителя, направленных непосредст 

венно на формирование различных видов УУД. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познаватель 

ных   и   регулятивных   УУД. 

1. Коммуникативные УУД формируются, когда: 

‐   ученик учится отвечать на вопросы; 

‐   ученик учится задавать вопросы; 

‐   ученик учится вести диалог; 

‐   ученик учится пересказывать сюжет; 

‐ учащихся учат слушать  перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем вн

имательно» 

2.  Личностные УУД формируются, когда: 

‐ учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е.,  

вопрос направлен непосредственно на формирования интереса,  

любознательности учащихся. Например: «Как бы вы поступили…»;  

«Что бы вы сделали…»; 

‐ учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношени

я учащихся к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как в

ы относитесь…»; «Как вам нравится…». 

3. Познавательные УУД формируются, когда: 

‐ учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализи 

руйте»; «Сделайте вывод…» 

4. Регулятивные УУД формируются, когда: 

‐учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить  

цель, использовать алгоритм решения какой‐либо задачи, оценивать и  

пр. 

В заключении, хотелось бы подчеркнуть два очень важных момента: 

вышеперечисленные формулировки являются отправной точкой для работы

 учителя с УМК «Школа России», однако темы учебников и рабо 

чих тетрадей предполагают более конкретные формулировки; 

при работе с УМК «Школа России» необходимо учитывать, что при  

изучении практически всех тем можно формировать все универсальныеучеб

ные действия одновременно. 

 

 Чтение: работа с информацией средствами учебно-методического 

комплекса «Школа России»: 
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В результате изучения всех без исключения предметов УМК «Школа  

России» учащиеся приобретут первичные навыки работы с информацией. 

Они смогут вести запись, фиксацию, создание информации, поиск необходи

мой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, системати

зировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информа 

цию, интерпретировать и преобразовывать, представлять и передавать ее. В 

процессе этой работы ученик научится: 

1. Создавать свои собственные тексты, заполнять и дополнять готовые инфо

рмационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты). 

 Например,  создание разных видов текстов по литературному чтению; напи

сание сочинений,  изложений («Русский язык»), составление рас 

сказов о  традициях и обычаях народов родного края, о городах, о странах м

ира и т.п.  («Окружающий мир»); заполнение таблиц, составление таблиц, с

хем, чертежей, моделей, графиков («Математика»). Кстати  

сказать, во внеурочной работе большую помощь, в контексте работы с инфо

рмацией,  может оказать линия учебников «Информатика» авт.  

А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко (курс «Информатика в начальной школе») 

2. Передавать информацию в устной форме, сопровождаемой ауди‐визуальн

ой поддержкой и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания  

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными ком

понентами). Например, инсценировка  литературных произведений подгото

вка презентаций. 

3. Описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблю 

дения, записывать аудио‐визуальную и числовую информацию о нем, испол

ьзуя инструменты ИКТ. Например, создание сочинения (изложения) описан

ия («Русский язык»); нахождение в тексте описания события или главного г

ероя, высказывание собственного мнения или суждения о событии или геро

е на основе текста  или с опорой на собственный  

опыт («Литературное чтение»); наблюдение и фиксация явлений и изменени

й в природе, при выполнении практических работ («Окружающий мир») 

4. Находить информацию, факты, заданные в сообщении в явном виде: числ

овые данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычле

нять содержащуюся в сообщении основную информацию об  

основных событиях и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыван

ию и т.д.), по ссылкам; выявлять важную и второстепенную  

информацию  для решения поставленной задачи, практической работы,прое

ктного задания. Например: использование в курсе литературного  

чтения ситуаций морально‐этического выбора при анализе литературного п

роизведения; знакомство с культурно‐историческим материалом науроках о

кружающего мира; выявление математического содержания излитературны

х произведений,  жизненных ситуаций («Математика» и  

«Математика и информатика»). 
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4. Использовать полученный опыт восприятия сообщений (прежде все 

го текстов) для обогащения чувственного опыта, высказывать оценоч 

ные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте); составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию. 

 

Развитие исследовательского поведения средствами учебно-

методического комплекса «Школа России». 

     В контексте системы требований ФГОС перед педагогом стоит задача чр

езвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ученик выросне только

 воспитанным, образованным и здоровым, но и обязательно –

инициативным, думающим, способным на креативный подход в лю 

бом деле, в том числе в исследовательской деятельности. 

     Проблема развития исследовательского поведения, креативности  

мышления связана с делением мышления на дивергентное и конвергентное, 

предложенное американским психологом  Д.П. Гилфордом.   

 Дивергентное мышление ‐ метод творческого мышления, применяе 

мый обычно для решения проблем и задач. Заключается в поиске мно 

жества решений одной и той же задачи, проблемы.  Дивергентное мышлени

е ‐ способность выдвигать много, в равной мере, правильных идей относите

льно одного и того же объекта, задачи, проблемы. 

 В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различн

ых вариантов решения (включая построение разных моделей, раз 

ных пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек 

зрения, версий и причин событий, разных суждений;  задачи, свя 

занные с разнообразием использования материалов; задачи на преодоление 

инерции мышления, прогностические задачи и пр., способствуют  

развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей ис 

следо‐вательского поведения младших школьников. Дивергентное мышлен

ие ‐ важнейшее условие успеха в творческой деятельности: в исс 

ледовательском и научном поиске, создании произведений искусства,  

руководящей работе, предпринимательстве и вообще, в жизни человека 

      Кроме того, развитию исследовательского поведения способствует прое

ктные задачи10 и проектная деятельность. Следует заметить, что в этой связ

и важным условием является создание на уроках доброжела 

тельной творческой обстановки, призванной поощрять идеи и инициа 

тивы учащихся в поисках разнообразных решений задач и заданий. 

  Подробнее рассмотрим возможности для развития исследовательского пов

едения младших школьников средствами предмета математики. 

       «Математика имеет большие возможности в развитии не только абстрак

тного, понятийного, алгоритмического и т.д. мышления, но и творческого. 

Математическая задача  это первая искорка, начало познава 

тельного, поискового, эвристического, творческого процесса. Она про 

буждает мысль, будоражит мышление и развивает креативность мышления. 
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       Обычно в школе рассматриваются конвергентные задачи, т.е. имеющие 

вполне определенное условие, строгий алгоритм решения и единственно ве

рный ответ, которые рассчитаны на развитие главным образом конвергентн

ого мышления. 

        Как известно, конвергентное мышление –

 это последовательное, логическое, однонаправленное мышление.  Как отме

чает А.И. Савенков      «этот тип мышления считается более прос 

тым по сравнению  с творческим, но от того важность его при формировани

и обучаемости ребенка не уменьшается. Формируемые в ходе ре 

шения данных задач интеллектуальные умения имеют общий, универ 

сальный характер». 

        Однако жизнь, как известно, ставит перед человеком дивергентные задачи

, т.е. имеющие много вариантов правильных ответов и соответствен 

но различные варианты решений. 

        Многовариантность ответов и решений задач создает оптимально благо

приятные условия для развития исследовательского поведения  

школьника, реализации его творческого потенциала, позволяет ему проявля

ть беглость, гибкость и оригинальность мышления в процессе работы над за

дачей. 

        Здесь приводится перечень основных типов дивергентных задач, которые 

были использованы в процессе поискового и обучающего экспериментов и на 

практике показали свою эффективность как средство развития  

креативности мышления младших школьников: 

1.Дивергентные задачи, связанные с движением  

2.Комбинаторные задачи  

3.Задачи, связанные с разнообразием измерения величин  

4.Задачи на построение и конструирование геометрических фигур  

5.Задачи на состав и представление чисел  

6.Задачи на оптимизацию  

7.Задачи на магические квадраты  

8.Задачи на общность признаков  

9.Задачи на версии причин событий  

10.Задачи на составление по заданному решению или уравнению  

11.Задачи с недостающими данными  

12.Задачи, связанные с разнообразием использования материалов  

13.Задачи на преодоление инерции мышления  

14.Прогностические задачи  

Данный перечень основных типов дивергентных задач не исчерпывает всег

о их многообразия, но дает вполне определенное представление о  

способах их составления и использования в процессе обучения матема 

тике».  

По результатам  анализа  учебников математики УМК «Школа России» (авт

. М.И. Моро и др.) с точки зрения возможностей для развития исс 

ледовательского поведения (дивергентности мышления) младших  

школьников, стало очевидно, что на каждой странице есть развиваю 
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щие эффекты. Приведем лишь некоторые примеры из учебника математики 

для 1 класса (Ч.1): 

 Придумай по этой картинке разные вопросы со словом «сколько» и ответь 

на них  

- это самое первое задание ‐ стр. 4; 

- какой предмет лишний – стр. 31; 

- разбей на группы – стр. 25; 

- рассмотри схему и дополни запись… ‐ стр.27; 

- расскажи, как разными способами можно выполнить… –

 стр. 43, 57,80, 87, 89, 100, 102, 107; 

- задания на смысловое чтение – 104 (4), 106 (6); 

- задачи на смекалку – 19; 

- ребусы – 5. 

 

2.1.8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И 

ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную 

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

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

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

  недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
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  обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально - личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально - 

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно - познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно - ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы  

универсальных учебных действий. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

в «Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация 

(объединение по группам) 

- анализ (выделение 

признака из целого 

объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов) 

- обобщение 

(выделение общего 

признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация 

(установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о 

числах и цифрах, 

арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления 

о форме. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать  общие приѐмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 
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учебно-познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

в «Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

 (начальная школа) 

Программа 

по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение 

инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

- готовность выбирать 

для себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие 

в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий 

по образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей 

деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

в «Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

 (начальная школа) 

Программа 

по началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать 

внимание, слушая 

короткий текст, который 

читает взрослый, или 

рассматривая 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить 
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репродукцию; 

- выполнять 

инструкции взрослого; 

- обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

- по требованию 

взрослого исправлять свою 

ошибку, если не 

получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  

инструментами. 

понятные для партнѐра 

высказывания;  

- строить монологичное 

высказывание;  

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

- использовать  общие приѐмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

 

Планируемые результаты 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

в «Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

 (начальная школа) 

Программа 

по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на 

вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой 

ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 
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паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

в «Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

 (начальная школа) 

Программа 

по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять 

инструкцию взрослого; 

- обсуждать со 

взрослыми возникшую 

проблему; 

- находить и 

формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией). 

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И  КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия 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. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 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 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 
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способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия 

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, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах 

не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования 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 бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальная ступень 

образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

      Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). Рабочие  программы учебных предметов и 

занятий  внеурочной деятельности представлены  в Приложении. 
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.2.Портрет выпускника начальной школы. 

2.3.2.1.Портрет выпускника 1 класса 

2.3.2.2.Портрет выпускника 2 класса 

2.3.2.3.Портрет выпускника 3 класса 

2.3.2.4.Портрет выпускника 4  класса 

2.3.3.Ценностные установки духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

2.3.4.Основные направления и ценностные основы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.3.5.Содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.6.Задачи духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

2.3.7.Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 

2.3.8.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

2.3.9.Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

2.3.10.Планируемые результаты духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.11.Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности начальных  классов МОУ СОШ 

№3 г. Будѐнновска  

2.3.12.Внеурочная деятельность МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска. 
 

 

         Нормативно - правовой и документальной основой Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция). 

         Программа разработана  с учѐтом культурно - исторических, этнических, 

социально - экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
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конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско – юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

          Программа духовно - нравственного развития МОУ СОШ №3 г. 

Будѐнновска содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно - нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

          В МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска должны создаваться условия для 

реализации указанной программы, обеспечивая духовно - нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка 

в духе любви к Родине и уважения к культурно - историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

            Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско –юношеские движения и 

организации. 

           Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска. 

           Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит шесть разделов. 

           Первые два раздела «Цель и задачи духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся» в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, 

ориентируя их содержание на ступень начального общего образования (ввиду 

принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся).  

            В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования» общие задачи систематизированы по основным 

направлениям духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся: 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

            В каждом из направлений духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

            Четвѐртый раздел «Содержание духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» включает 

характеристику современных особенностей развития и воспитания обучающихся, 

раскрывает основные принципы организации духовно - нравственного развития и 

воспитания (принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип, принцип 

следования нравственному примеру, принцип идентификации (персонификации), 

принцип диалогического общения, принцип полисубъектности воспитания, 

принцип системно - деятельностной организации воспитания). В этом разделе 

конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие 

задачи духовно_ - нравственного развития и воспитания обучающихся с учѐтом 

их возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

          Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся» формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; 

 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия образовательного учреждения с общественными 

объединениями и традиционными религиозными организациями. 

            В шестом разделе «Планируемые результаты духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у обучающихся на ступени начального общего 

образования по каждому из направлений духовно - нравственного развития и 

воспитания. 

            Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются  как 

примерные, ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-

нравственного развития и воспитания в  каждом классе осуществляется с учѐтом 
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реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

            Цель и задачи духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

               В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования («портрет выпускника средней школы») - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.           

           В ФГОС сформулирован «портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Для выполнении этих задач важно разбить работу по формированию 

духовно – нравственного воспитания по классам. 

2.3.2.ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫМОУ СОШ №3  

г. Будѐнновска 

2.3.2.1.ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 1 КЛАССА  

- Знает правила поведения в общественных местах; 

- Умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

- Умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

обращении с людьми; 



127 
 
 

- Имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

   - Знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии 

с другими людьми, правила поведения на улице, в       быту в школе; 

- Владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

- Владеет наглядно-образной памятью; 

 

2.3.2.2.ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 2 КЛАССА 

- Умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовывать; 

- Владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

- Проявлять чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

- Выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной 

и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена 

года; 

- Выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах 

с людьми; 

- Трудолюбив, умеет правильно организовывать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

- Владеет словесно-логической памятью; 

 

 

2.3.2.3.ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 3 КЛАССА 

- Обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать 

свое внимание; 

- Проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

- Умеет контролировать свое поведение, оценивать свое положение в 

системе социальных отношений; 

- Выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

- Знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения; 

- Обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

- Умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

 

2.3.2.4.ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 4  КЛАССА 
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- Владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им; 

- Имеет первоначально отработанную произвольную память; 

- Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

- Ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

- Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- Способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

- Владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

- Он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

- Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

2.3.3. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно - нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а 

также с учѐтом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных Стандартом, 

определяются общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

                

                В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно - игровой, предметно -продуктивной, социально 

ориентированной деятельности; 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 



129 
 
 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

             В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  формирование потребности в сознательном труде и служении на благо 

Отечества;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому 

прошлому и настоящему родины  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей  народов России. 

                 

            В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, ориентация на 

мужественный и женственный эталоны поведения; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

      Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно - нравственного развития личности гражданина 

России. 

      Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

     Организация духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно - психическое и социально - 

психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

           Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.5.СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                Современные особенности развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

                 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется 

переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой 

роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребѐнка положительного отношения к образованию, 

школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к 

организации его духовно - нравственного развития и воспитания. 

                   Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этихи других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 
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    В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей 

в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. В 

силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской 

на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, старшими детьми, подростками, молодѐжью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей 

произошли существенные изменения в системе отношения ребѐнка к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

      Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной 

работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках 

дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с 

содержанием деятельности ребѐнка в образовательном учреждении, семье, группе 

сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к 

системному духовно - нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально - нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

       В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно- нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 

др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

        Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно - деятельностный характер 

современного пространства духовно - нравственного развития и воспитания, 

скреплѐнного базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в 

котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально - нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный 

возраст. 
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       Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно - 

нравственного развития и воспитания ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад 

жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания 

(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

        В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 

Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно - 

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена 

на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

В примерах, 

демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно - нравственного развития 

обучающегося имеет пример учите 

 

Принцип идентификации (персонификации).  
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Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально - 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший школьник 

включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно - 

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 

этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся  

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 
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вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла.  

                Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

            Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 

характер российского народа. 

            Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в 

виде вопроса - задачи ценности.  

             В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые 

национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно – 

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

             Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно - нравственного развития и воспитания последних. 
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              Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно - нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени 

начального общего образования. 

              Пример — это персонифицированная ценность. Необходимо 

обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно - нравственного развития 

и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. 

               Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. Уклад школьной жизни моделирует пространство 

культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. 

Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно - 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное 

самосознание. 

               Духовно - нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

               Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно - 

нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 
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происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

                                          УМК «Школа России». 

 В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 
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национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

2.3.6.Задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

                 Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений их духовно - нравственного развития и воспитания. 

                 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

              Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально - 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

             Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

•элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

•первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно - трудовых проектов; 

•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

•отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

               Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно - гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

               Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

                Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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2.3.7.Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско - юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско -юношескими 

организациями); 

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно - патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

•получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально - культурных праздников); 

•участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом Ставропольского 

края 

-        Беседы,  

-        классные часы, 

-        чтение книг,  

-        изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

-       Беседы,  

-       экскурсии,  

-       просмотр кинофильмов,  

-       путешествие по историческим 

и памятным местам,  

-       сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания,  

-       изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

-      Беседы,  

-      сюжетно-ролевые игры,  

-      просмотр кинофильмов,  

-      уроки-путешествия,  

-      творческие конкурсы,  

-      фестивали,  

-      тематические праздники,  

-      экскурсии 

-      изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

-      Беседы,  

-      классные часы, 

-      просмотр учебных фильмов, 

-      мероприятия и события, 

посвящѐнные государственным 

праздникам 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, 

с правами гражданина 

-      участие в социальных 

проектах, 

-   мероприятия и события, 

проводимые школой, 

-   сюжетно-ролевые игры  

  

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

-    Экскурсии в музеи, 

-    участие в творческих 
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тематических выставках, 

посвященных подвигам 

Российской армии,  

-      встречи с ветеранами 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

-    беседы, 

-    народные игры, 

-   организация национально-

культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление 

с биографией выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

-    встречи с интересными людьми, 

-   родители – выпускники школы 

 

 Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно – музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально - нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
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• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

-      Беседы,  

-      экскурсии,  

-      участие в творческой 

деятельности,  

-      литературные гостиные,  

-      художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами  

-    уроки курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 

-    экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-    добровольное участие в 

религиозных праздниках, 

-   участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия 

-      уроки этики, 

-      игровые программы, 

-      внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

-      беседы, 

-      классные часы, 

-      просмотр учебных фильмов, 

-      изучение курса «Полезные 

привычки» 

5. Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

-      беседы, 

-      коллективные игры, 

-      коллективное обсуждение, 
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класса и ОУ – овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности  

-      внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

  

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

-      участие в благотворительных 

акциях, 

-      участие в акции милосердия, 

-      шефство над памятниками ВОВ, 

-      шефство над ветеранами ВОВ, 

-      социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-      беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-      праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

-      творческие мероприятия, 

-      выставки «Хобби моей семьи» 

-      составление генеалогического 

древа семьи, 

-      творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные реликвии 

моей семьи», «Что в имени 

моѐм…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

-      открытые семейные праздники, 

-      семейные чаепития, 

-      семейные гостиные, 

-      творческие презентации, 

-      творческие проекты, 

-      мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 

   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
      В процессе изучения учебных дисциплин и проведении внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 
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• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

•участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

-      экскурсии по городу, 

-      экскурсии на 

производственные мероприятия, 

-      встречи с интересными 

людьми, 

-      круглые столы 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-      исследовательские работы,  

проекты, 

-      уроки краеведения, 

-      творческие проекты «Труд 
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наших родителей», 

-      конкурсы рисунков, коллажей 

-      фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

-      праздники труда,  

-      ярмарки,  

-      конкурсы «Все работы 

хороши»,  

-      город мастеров, 

-      профориентация  

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

-      презентация учебных и 

творческих достижений, 

-      шкатулка Творчества, 

-      портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

-      тематические недели по 

предметам, 

-      интеллектуальный марафон,  

-      олимпиады по предметам 

-      научно-практические 

конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

-      субботники, 

-      санитарные пятницы, 

-      трудовые десанты, 

-      озеленение кабинета,  

-     трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

-      режим дня, 

-      занятость в кружках,  

-      внешний вид ученика, 

-      уроки этикета, 

-      дежурство в столовой (по 

желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнами-выпускниками, 

служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма  

-      беседы, 

-      встречи, 

-      праздники 

   

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
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взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

•получение первоначального опыта эмоционально -  чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо - охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природо - охранных проектов; 

•посильное участие в деятельности детско – юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

-      изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

-      беседы, 

-      просмотр  фильмов  

-      классные часы  

  

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

-      экскурсии, 

-      прогулки, 

-      туристические походы, 

-      путешествие по родному краю, 

стране 

-      школьный праздник «Золотая 

осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

-      экологические акции, 

-      экологические праздники и 

события, 

-      экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой, 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

-      работа с семьѐй 
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растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно – краеведческой деятельности, реализации культурно - 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 
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с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России 

-      изучение предметов (ИЗО, 

музыка, технология), 

-      встречи с представителями 

творческих профессий, 

-      экскурсии на художественные 

производства, 

-      посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-      занятия в кружках 

художественно-эстетического 

направления, 

-      система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

-      внеклассные мероприятия, 

-      фестивали и конкурсы 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных ярмарок, 

-      фестивали народного 

творчества, 

-      тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

-      уроки технологии, ИЗО, 

-      занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

-      выставки семейного 

творчества, 

-      музыкальные вечера, 

-      экскурсии в музеи, 

-      участие в эстетическом 

оформлении кабинета к 

мероприятиям, к праздникам  

-      совместные праздники и 

проекты, образовательные 

события 
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2.3.8.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

   Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

            В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.                         

   Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно 

– нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

                При этом используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно - нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям 

духовно - нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских собраний, 

круглых столов, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуская информационных 

материалов и публичного доклада руководителя школы по итогам 

работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций (например,  спортивный праздник, праздник Букваря, Первого 
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звонка, театральные постановки к дню учителя, 8 марта, дню матери, 

праздник пап, общешкольный турслет). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего  

Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

школы, классов, классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций «Посади дерево и сохрани его», 

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник 

«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть 

его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  

Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

ре6алиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования школой 

реализуются программы совместной деятельности. 

  

2.3.9.Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

            Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно - 

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

             Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

              Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных 

в нашей стране в советский период еѐ истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

               Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

               Система работы МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
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духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно - 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно 

 - нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

       Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

       Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования. 

       Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения.  

       Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и психологическая игра, собрание - диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

 

2.3.10.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

- Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 

об уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

-  Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

-  Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

-   Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения 

духовно-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

-        анкеты; 

-        опросные листы; 

-        тесты 

Процедура мониторинга  

-        Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

-        Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

-        Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

  

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

-       сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной 

сферы учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику 

проводит педагог-психолог, 

-       сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 

доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог, 

-       сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог 

(анкета «Я и моя семья»). 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты воспитательной деятельности 
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Направление  

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

2.Обучающиеся имеют 
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вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 

4.Обучающиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной 

ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

6.Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4.Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового. 

5.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

деятельности. 

6.Обучающиеся мотивированы 

к самореализации в творчестве, 
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познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе.  

2.Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности. 

4.Обучающиеся мотивированы 

к реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 
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Обучающиеся должны достигнуть: 

-       воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

-      эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, 

идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

-      Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

-      Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

-      Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

 

2.3.11.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ МОУ СОШ №3 г. 

Будѐнновска 

              

 Требования рыночной экономики и информационное общество впервые 

смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а 

стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его 

активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 

организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников 

объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

       В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать 

собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных 

образовательных дисциплин) и внеурочную. 

       Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана начальной школы;  

 разработка Положения о внеурочной деятельности;  

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  
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 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка Положения о программах;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов.  

 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды 

для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Основные задачи:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Описание модели 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

           Согласно ФГОС НОО в учебном плане МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска 

отводится 10 часов на организацию занятий по направлениям внеучебной 

деятельности, которые являются неотъемлемой часть образовательного 

процесса в учреждении. 

        Для успешной реализации ФГОС НОО учреждением определена 

оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая  внеурочной деятельности учащихся. Программный курс 
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обеспечивает разноуровневое личностно-ориентированное обучение, которое 

осуществляется таким образом, чтобы каждый ребенок мог полностью 

реализовать себя, свои особенности, способности и интересы. 

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отлична от урочной системы обучения. Она предполагает проведение 

разных активных форм внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

конференции, научное сообщество, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные  исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности 

учащихся, позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемый образовательный результат – это достижение новых 

образовательных результатов на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной 

деятельности младших школьников, обеспечивающей достижение новых 

образовательных результатов. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. 

Продолжительность занятий в 1 классе – 40 минут. 

Направления внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 

деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта.  Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики и т. 

2.3.12.ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОУ СОШ № 3 г. Будѐнновска 

 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

         При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-

предметники).  

МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска стремится создать такую инфраструктуру 

полезной занятости учащихся, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности 
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Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

Направления  Формы работы  Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия 

в специальном 

помещении, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации 

к сохранению 

и укреплению 

здоровья 

Духовно-нравственное 

 

Беседы, экскурсии, 

просмотр фильмов, 

встречи с извест 

ными людьми, 

знакомство 

с историей и бытом 

народов, которые 

проживают 

на территории 

нашего 

муниципального 

района 

Привитие любви 

к малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Социальное Познавательные, 

социальные 

проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки, 

фотосъемки 

Воспитание 

бережного отношения 

к окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности 

и уверенности в своих 

силах, формирование 

таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, 

разработка 

и реализация учебных 

проектов 
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Общеинтеллектуальное Занятия в классе, 

на природе, беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии в музеи 

города и района, 

в природу 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями 

и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 

воспитание 

бережного 

отношения 

к окружающей среде 

Общекультурное Занятия 

в фольклорном 

и хоровом кружке, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 

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. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна содержать: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

 



164 
 
 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся,отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся". 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

      Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании», утверждѐнный 

приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009  

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (приложение). (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189. Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993);  
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

2.4.2. Цели и задачи формирования 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;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
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путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших  умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

 

 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 еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития организма. 

2.4.3. Базовая модель организации работы образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а так-же возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Второй этап — организация просветительской работа образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 
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• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно - методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

2.4.4. Структура системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

    Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно - оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
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2.4.5.Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Начальная школа находится в отдельном здании, где за каждым классом 

закреплен кабинет, имеется методический кабинет, учительская. Грамотно 

подобранная цветовая гамма в кабинетах способствует нормализации 

эмоционального состояния. Высота парт соответствует росту учащихся. В 

кабинетах соблюдается воздушно-тепловой режим. Они оснащены 

современными техническими средствами обучения. Питьевой режим 

(фонтанчик) организован в коридоре школы.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки в урочное время и обеды во внеурочное время.  

Питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием: 

 Завтрак учащиеся начальных классов получают на 1  перемене с 10.00 

до 10.30 (за счет родительской платы).  

 Обед – с 12.30 до 13.00 (за счет муниципального бюджета). 

  Большое  внимание уделяется обеспечению качественным питанием 

школьников, за которым ведѐтся постоянный контроль, а также повышению 

здоровьесберегающей компетентности родителей в вопросах организации  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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правильного питания школьников. Горячим питанием охвачено 100 % 

первоклассников. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.5.2409-08) горячее питание предусматривает 

наличие горячего первого и второго блюда, доведѐнных до кулинарной 

готовности, порционированных и оформленных (п.7.1.СанПиН). 

         В школе работает 1 спортивный зал, на территории школы, где дети 

проводят значительную часть дня, организована спортивная площадка, 

поддерживается состояние экологической комфортности среды.                         

В школе работает медицинский кабинет, в котором оказывается 

амбулаторная помощь детям, неотложная помощь, проводятся 

профилактические прививки, обследование учащихся  школы, проведение R-

манту.  

С учащимися проводятся индивидуальные беседы по профилактике 

травматизма, рациональному питанию, профилактике острых кишечных 

инфекций, ОРВИ. Медицинский работник осуществляют контроль за 

проведением физкультурных занятий, санитарным состоянием школы, 

противоэпидемической работой кабинета. Профилактика и предупреждение 

заболеваний, контроль за состоянием здоровья учащихся, своевременная 

информация о предстоящих прививках, оформление информационных стендов, 

рекомендации, советы, выступления на родительских собраниях – вот 

некоторые формы работы с родителями и учащимися начальных классов, 

проводимые  медицинской сестрой. 

            Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов службы медико-психологического сопровождения: школьный 

педагог-психолог, социальный педагог, участковая медицинская сестра. 

Задачами службы медико-психологического  сопровождения ребенка 

считаем: 

1. Контроль за нормами и требованиями школьной гигиены (уровень 

освещенности учебных аудиторий, соответствие ростовых размеров и 

энергономичность школьной мебели и дидактических средств). 

2. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у детей школьного возраста (нозология: желудочно-кишечный 

тракт, лор-органы; патология нервной системы: астено-невротическая 

симптоматика, вегетососудистые дистонии, различные проявления неврозов; 

нарушение зрения). 

3. Выявление скрытых глубинных причин школьной неуспешности 

ребенка, всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах 
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(недостаточный уровень психической зрелости, невладение необходимыми 

способами успешной работы, недостаточная сформированность мышления, 

навыков мелкой моторики, несформированность к началу обучения некоторых 

структур мозга, несоответствие паспортного и реального возрастов, 

авторитарный стиль учителя в начальной школе, непосильные для детей 

педагогические технологии, минимальные мозговые дисфункции - устойчивые 

нарушения слуховой памяти и т.д.). 

4. Диагностика состояния здоровья детей. 

5.Диагностика среды жизнедеятельности ребенка, включая 

образовательную, психологическую, семейную. 

6. Выявление школьных трудностей, их анализ на основе 

закономерностей развития ребенка и поиск их преодоления. 

7. Выявление "групп риска" по школьной социальной адаптации. 

Одним из методов является контроль за состоянием здоровья ребенка на 

основе педагогических наблюдений, медицинских обследований, изучения 

медицинской документации, создание нормальных санитарно-гигиенических 

условий обучения, питания.  

          Основные направления работы службы медико-психологического 

сопровождения:  

1. Диагностика функциональных состояний: 

- психологическая; 

- интеллектуальная; 

- диагностика физического состояния. 

2. Профилактика: 

- заболеваний дыхательных путей; 

- миопии; 

- вредных привычек; 

- предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- заболеваний нервной системы. 

3. Сотрудничество школы с другими учреждениями. 

- Детская поликлиника ГБУЗСК « Будѐнновская ЦРБ» 

-ГБДД 

Работа по развитию здоровьесберегающей компетентности педагогов 

включает повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах педагогики здоровья (учителя начальной школы проходят подготовку 

на курсах «Создание здоровьесберегающей среды в начальной школе»). 
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Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 

и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание учебника, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», 

«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и 

др. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Создание в учебно-воспитательном процессе условий для сохранения,  

укрепления и восстановления здоровья школьников предполагает  

следующие моменты в работе: 

 обязательный учет возрастных гигиенических норм режима труда и 

отдыха;  

 проведение физкультминуток, пауз с пассивным отдыхом;  

 реализацию потребностей ребенка в движении;  

 комфортность обучения;  

 учащиеся имеют возможность работать в индивидуальном темпе, 

обращаться за помощью, свободно использовать источники информации, 

высказывать и аргументировать свое мнение, не бояться ошибок;  

 на уроках присутствует доброжелательная обстановка при опросе, 

отсутствие скоростных характеристик при оценивании (оценка выставляется за 

работу на протяжении всего урока, а не на определенном этапе);  

 эмоциональная напряженность снимается посредством сообщения 

учащимся основных этапов и элементов данного урока;  

 предлагаемые задания разбиваются учителем по уровням, ученик 

знает, какой максимальный балл он может получить за выполнение той или иной 
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задачи, корректно направляется на выполнение посильного задания (ориентация 

на успех);  

 для слабых учащихся практикуется отдельный план работы на урок - 

задания подбираются доступного уровня, присутствуют рекомендации по 

выполнению, задается индивидуальный темп работы;  

 учащиеся обучаются рефлексивной деятельности,  как на отдельных 

этапах урока, так и в конце урока. Обязательно отмечаются позитивные моменты, 

сглаживаются негативные.  

 контрольные работы проводятся строго по графику для устранения 

учебных перегрузок, осуществляется подготовка к такому виду деятельности, 

психологический настрой на работу;  

 контрольные и проверочные работы составляются небольшого объема 

времени на выполнение должно хватить у каждого. Тем, кто быстрее справляется 

с работой, предлагаются дополнительные задания, оцениваемые отдельно.  

 разнообразие форм учебной деятельности снимает усталость от 

однотонности учебного труда школьника; 

 Обучение учащихся рациональной организации труда способствует 

здоровьесбережению. 

                 Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом: 

1. Формирование физически здоровой личности: 

- недопущение перегрузки учащихся в учебном процессе; 

- оптимальная организация учебного дня и надели с учетом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; 

- привлечение максимального количества детей к занятиям в спортивных 

секциях с оздоровительной направленностью; 

- коррекция физического развития школьников. 

- формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, личной 

ответственности за свои поступки, свое здоровье.  

2. Организация образовательного процесса: 

- использование методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника; 

- осуществление дифференцированного подхода в работе с ученическим 

коллективом. 

Известно, что  школьный урок оказывает серьезнейшее влияние 

(положительное или отрицательное) на здоровье учащихся. 

Основные требования к уроку: 

1. Выполнение нормативных санитарно-гигиенических норм; 

2. Использование личностно-ориентированных технологий; 

3. Комфортное эмоциональное состояние учителя и учащихся 

(доброжелательный климат). Приложение 1. 

 Использование на уроках здоровьесберегающих   технологий – залог 

успешности учебно-воспитательного процесса.  

В школе активно идет освоение и внедрение технологий адаптивного, 

личностно-ориентированного, проблемного, развивающего обучения,  

реализуется индивидуальный, дифференцированный подход в обучении 
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(индивидуальное дозирование учебной нагрузки, дифференцированные домашние 

задания); Приложение 2. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

          Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом; 

- расписанием 1-й и 2-й половины дня; 

- системой внеклассной работы; 

- учебными программами по физической культуре с 1-го по 11-й классы (их 

реализация с максимальной пользой для ученика, коррекция разделов учебных 

программ согласно условиям). 

Вопросы оптимизации учебной нагрузки, дозировки домашнего задания, 

соответствия норм времени, затрачиваемых учащимися на выполнение 

домашнего задания, требованиям СанПиН систематически рассматриваются на 

заседаниях методических объединений учителей, педсоветах. 

           Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 часов.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, 

с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств (АРМ-1 шт., ноутбук-1 шт.).  

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках 
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Непрерывная 

длительность 

(мин.), не 

более 

 

 

 

 

Классы 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображениием 

на 

индивидуаль-

ном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

1 10 15 15 15 

 

       После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой,  учителями проводится комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой в МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска системе 

учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

      Физическая активность учащихся в школе организована при  

взаимодополняющем сочетании двух направлений: 

-уроков физкультуры и работы спортивных секций во внеурочное время – так 

называемые «большие» формы занятий; 

-«малых» форм, вводимых в структуру учебного дня (активные перемены, 

прогулки и т.п.) для поддержания высокого уровня работоспособности 

школьников в течение всего времени обучения. 

Гимнастика до уроков (вводная гимнастика) на протяжении 5-10 минут 

дополняет утреннюю гимнастику, которая, к сожалению, не всегда делается 

учащимися дома. Гимнастика до уроков имеет своѐ назначение – подготовить 

ребѐнка к удержанию правильной осанки во время длительной работы за партой, 
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нормализировать и углубить дыхание, сосредоточить внимание, повысить общий 

тонус. Комплексы упражнений вводной гимнастики меняются два раза в месяц. 

Во время  динамической перемены проводятся подвижные игры. 

Каждый учитель проводит физкультминутки на уроках, учитывая 

специфику своего предмета. Они проводятся зачастую с музыкальным 

сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, 

помогающими восстановить работоспособность. Время начала физкультминутки 

определяет учитель, ориентируясь на состояние, когда у значительной части 

учащихся начинает проявляться утомление. Обычно в  течение урока проводится 

1-2 физкультминутки. В состав упражнений физкультминуток обязательно 

включаются упражнения по формированию осанки, укреплению зрения и 

дыхательные упражнения.  

Выполняемые упражнения должны дать нагрузку мышцам, которые не были 

загружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать 

расслаблению мышц, выполняющих значительную статистическую или 

статикодинамическую нагрузку.  

Приложение 3 содержит разнообразные физкультурные минутки, элементы 

лечебной гимнастики и самомассажа, упражнения и тренажеры для профилактики 

осанки, зрения, дыхания. 

        Сложившаяся в школе система физкультурно-оздоровительной работы 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на развитие здоровьесберегающей компетентности 

участников образовательного процесса, формирование ценностного отношения 

к здоровью, воспитание здорового образа жизни, осознанного 

здоровьесберегающего поведения. 

В систему работы начальной школы включены комплексы оздоровительных 

мероприятий, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, среди которых можно выделить: 

классные часы по темам: 

 «Если хочешь быть здоров»; 

  «В здоровом теле – здоровый дух»; 
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  «Как сохранить зрение»; 

  «Полезные привычки»; 

  «Режим дня школьника» 

  «Профилактика простудных заболеваний»; 

  «Витамины – наши друзья»; 

  «Личная гигиена»   и др.; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, по профилактике вредных привычек, 

индивидуальным программам повышения здоровья и т.п.; 

массовые мероприятия для учащихся, родителей: 

 Дни здоровья; Приложение 5. 

 конкурсы «Мама, папа и я – спортивная семья», «Сильные, смелые, 

ловкие», «Весѐлые старты»; 

 праздники «В гостях у Мойдодыра», «Откуда берутся грязнули», 

«Уроки доктора Айболита» и т.д. 

  прогулки, игры; 

  экскурсионная работа; 

 организация летнего отдыха. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов на тему 

«Основы здоровья ребѐнка и здоровье в семье»; 

 привлечение родителей (законных представителей) к пропаганде и 

организации здорового образа жизни,  профилактике вредных привычек, 

совместному планированию и проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

 привлечение педагогов и родителей к контролю за соблюдением 

рекомендаций по объѐму двигательной активности учащихся (организацией 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, динамической паузы и 

активной прогулки в начальной школе и т.д.) Приложение 6. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и критерии оценки 
Повышение функциональных возможностей организма учащихся, уровень 

физического развития школьников, соответствующий возрасту: 

-положительная динамика физиометрических показателей (силовая 

выносливость 

 мышц, жизненная емкость легких, динамометрия, и др.) воспитанников 

школы в  соответствии с возрастными нормами; 

- эффективность профилактического лечения заболеваний опорно – 

двигательного аппарата; 
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- снижение показателей общей заболеваемости среди воспитанников школы; 

- снижение уровня тревожности у учащихся (диагностика эмоционального 

состояние школьников); 

- повышение успеваемости учащихся школы. 

Владение воспитанниками полной и объективной информацией о 

многогранной природе здоровья: 

- учебные мероприятия в течение учебного года (тестирования); 

- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности всех 

субъектов образовательного процесса в сохранении и укреплении здоровья: 

- повышение квалификации специалистов школы в области 

здоровьесберегающих технологий; 

Организация образовательно-реабилитационного процесса школы на основе 

здоровьесберегающего подхода: 

- анализ психологического климата в классах; 

- социометрия; 

-применение здоровьесберегающих технологий, индивидуального и 

дифференцированного подхода специалистами школы; 

- здоровьесберегающий уклад школьной жизни (рациональный режим труда 

и отдыха, питание, двигательная активность). 

Сформированность у всех воспитанников ценностного и ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих: 

- активность воспитанников в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- соблюдение учащимися личной гигиены; 

- санитарное состояние школьных помещений; 

- ежегодный аналитический материал анализа работы школы. 

 

2.4.6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

 

 

2.4.7. Мониторинг здоровья и эффективности здоровьесберегающей работы 

включает: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся (по данным медицинских 

осмотров), регулярное обсуждение этих результатов на педсоветах, совещаниях, 

доступность сведений для каждого педагога, ведение документации по оценке 

здоровья учащихся; 

 организацию медико-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся со школьными проблемами; 

 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей. 
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 Мониторинг – неотъемлемый компонент здоровьесберегающих 

технологий учебного процесса. В разделе «Мониторинг здоровьесбережения» 

содержатся рекомендации для проведения мониторинга (участники, сроки, 

способы обработки информации, анализ результатов и др.), предлагаются 

различные тесты, анкеты, методики. Целью предлагаемых способов 

проведения мониторинга является оценка здоровьесберегающих компонентов 

образовательной среды и состояния здоровья учащихся и преподавателей. 

              Проведение различных видов диагностических мероприятий: 

1. Анкетирование учащихся:  

 Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения 

своего здоровья;  

 Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения у 

школьника,  

 Тест – тренинг «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно 

работать».  

                Тесты по темам:  

 ―В хорошей ли вы форме?‖ 

 ―Можно ли ваш образ жизни считать здоровым?‖ 

 ―Часто ли случаются стрессы в вашей повседневной жизни?‖ 

 ―Знаете ли Вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?‖ 

 ―Здоровы ли вы физически?‖»  

 «Что мы знаем о курении?»  

 «Как я забочусь о своих глазах» 

 

2. Анкетирование родителей по вопросам здоровьесбережения. 

3. Мониторинг показателей физической подготовленности обучающихся. 

4. Мониторинг пропусков уроков по болезни. 

5. Мониторинг влияния здоровья учителей на количество дней 

нетрудоспособности.  

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы, а также через анкетирование родителей о ежедневном использовании 

знаний о здоровом образе жизни в семье. На уроках – в  процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности – в  процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

№ 

п\п 

 

Критерий Показатели Измерители 

 

1. Наличие в детях желания 

заботиться о своем 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 
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здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному здоровью). 

 

анкетирования по данному 

вопросу. 

медицинской службы. 

Результаты медицинских 

осмотров. 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни. 

2. Установка на 

использование 

здорового питания. 

 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием в 

школе и дома. 

 

3. Использование 

оптимальных 

двигательных режимов 

для детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия 

физкультурой. 

 

4. Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спор- 

том. 

 

 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному вопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках 

и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

5. Применение 

рекомендуемого 

врачами режима дня. 

 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача.  Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

 

6.  Знание негативных 

факторов  риска 

здоровью детей (снижен- 

ная двигательная 

активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

 

7.  Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в табакоку- 

рение, употребление 

алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих 

веществ 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

8. Потребность ребенка 

безбоязненно 

обращаться к врачу по 

любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста и 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 
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развития, состояния 

здоровья. 

9. Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое здо- 

ровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

 

Анкетирование. 

 

Учителями начальной школы ежегодно проводится мониторинг занятости 

учащихся в физкультурно-оздоровительных секциях школы, а также оценка 

удовлетворѐнности образовательных и здоровьеформирующих потребностей 

учащихся и их родителей. Приложение 7. 

 Создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, 

прежде всего, предполагает административный контроль за соблюдением 

требований СанПиНов, который включает мониторинг состояния содержания 

помещений школы, школьной мебели, оборудования. 

           Контроль за здоровьесберегающей организацией образовательного 

процесса предполагает: 

 контроль за соблюдением гигиенических требований к расписанию, общему 

объѐму учебной нагрузки, домашних заданий; 

 контроль за соблюдением требований к использованию ИКТ; 

 контроль за соблюдением единых учебных требований (например, единого 

орфографического режима), которые обеспечивают преемственность между 

начальным и средним звеном школы, психологическую комфортность, что также 

способствует здоровьесбережению учащихся. 

 

В школе разработана программа внутришкольного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которая ежегодно 

корректируется с учетом ситуационных изменений. Цель такой программы – 

анализ санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического состояния 

школы для последующего планирования работы по улучшению качества 

образовательной среды, как одного из важнейших условий сохранения и 

укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса. В рамках 

программы решаются следующие задачи:  

 осуществление систематического текущего контроля (оперативный, 

тематический) за соблюдением санитарных правил и выполнением 

профилактических мероприятий; 

 стимулирование профессиональной активности педагогов по решению задач 

здоровьесбережения через активизацию рефлексивной и оценочной 

деятельности, оказание моральной и материальной поддержки; 

 обеспечение качества управления образовательным учреждением в целом, за 

счет апробирования и внедрения принципов корпоративного управления. 



183 
 

  Традиционными для школы стали смотры кабинетов, по которым 

составляется паспорт, в который постепенно вносятся дополнения или изменения. 

Приложение 8. 

 

2.5. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МОУ СОШ №3 г. 

Будѐнновска 

 

2.5.1.Цель программы 

2.5.2.Задачи программы 

2.5.3.Направления работы 

2.5.4.Характеристика содержания 

2.5.5.Этапы реализации программы 

2.5.6.Механизм реализации программы 

2.5.7.Требования к условиям реализации программы 

2.5.8.Анализ коррекционной работы. 

2.5.9.Мониторинг динамики развития детей и формирования 

метапредметных  результатов в рамках коррекционной 

работы. 

2.5.10.Дневник динамического наблюдения. 

2.5.11.Карта (папка) развития обучающегося  (рекомендации 

для руководителей и специалистов школьных ПМПК): 

 

2.5. Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является реализация 

права каждого ребѐнка на полноценное образование, отвечающее его 

потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации   образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или 

по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанцион-

ной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация 
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на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на 

этапе решения проблемы. Основными принципами содержания программы 

коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является круглый стол, малые педсоветы, в работе которых принимают участие 

педагоги, медики, педагог-психолог, завуч по ВР. Их главная задача:  

 защита прав интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов;  

 консультирование; 

 разработка маршрута сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальной школы позволяет выявить детей, которым необходима определенная 

коррекционно-развивающая работа. Этих детей можно разделить на 3 группы: 

- гиперактивные  дети  

- дети с отклонениями в поведении  

- дети по состоянию общего заболевания  

-детей прошедших через ПМПК и имеющих справку о ЗПР  

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    

«Об   образовании», требованиями    Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

2.5.1. Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, «детей группы риска»   (детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы) 

2.5.2.Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 . создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 .  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 . разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 . обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 . реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 . оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

      Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— 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 ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

— Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья.    

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлен

ия  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 
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школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитиче

ское 

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

 

 

 

 

2.5.3. Направление работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

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 
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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 обу-

чающихся; 

 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 развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.4. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

            комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

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 приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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. 

 

 

 

 

 

2.5.5. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Второй 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 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   

рассматриваемой категории детей. 

Третий этап- 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 ребѐнка. 

Четвертый этап -этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррек-

тировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы.На всех перечисленных этапах психолог 

выступает в роли консультанта.  

На каждого обучающегося с девиантным поведением  заполняется карта.  

2.5.6. 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 ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позолит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проб-

лемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 



190 
 

 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. 

 

2.5.7. Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

При организации работы в данном направлении МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска 

руководствуется разработанными на федеральном уровне методическими ре-

комендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитаци-

онного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образова-



191 
 

тельные учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных про-

грамм, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска 

осуществляется педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  введены в 

штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических  

(педагог - психолог, социальный педагог) и медицинский работник. Уровень 

квалификации работников МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска.  

Обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально - техническое обеспечение 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить условия для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно - профилактических мероприятий, хозяйственно - 

бытового и санитарно - гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно - коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно - методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио -  и видеоматериалов. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития 

ребѐнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 
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групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
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эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Таблица  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во 

время занятий. 

Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
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- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
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 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю 

же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 
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усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии 

или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена 

следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 

Что 

задано 

на дом 1 3 5 9 

1   + +  1. Развитие тонкой моторики 

ведущей руки. 

5. Развитие произвольного 

внимания. 

 

2  + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах. 

 

3  + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах. 

 

4  + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного 

внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 
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быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-

профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам 

обучения. 

 

2.5.8. Анализ коррекционной работы. 

  Производится на основе сравнения первичных данных с последующими. 

Учитываются все факторы (динамическое наблюдение, диагностические данные, 

выводы и т.д.). Анализ строится с учѐтом всех данных, учитывая всех участников 

образовательного процесса, включѐнных в коррекционную работу. 
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2.5.9. Мониторинг динамики развития детей и формирования 

метапредметных  результатов в рамках коррекционной работы. 

         Оценка динамики должна вестись на критериальной основе. 

Должны быть разработаны критерии. 

Критерии оценки могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

могут быть адаптированы к особенностям программы и контингента детей. 

В связи с неразработанностью инструментария для оценки динамики 

развития детей (отсутствия стандартизированных методик, рекомендованных для 

использования) следует использовать качественную оценку результатов 

мониторинга. 

Целесообразно использовать уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. 

       Мониторинг динамики развития детей и формирования метапредметных  

результатов в рамках коррекционной работы 

Должны быть разработаны формы документов для фиксирования результатов 

оценки динамики развития. 

Результаты мониторинга должны систематизироваться и накапливаться в одном 

месте.  

       Результаты мониторинга должны давать обобщенное представление об 

образовательных достижениях и собственной активности ребенка в достижении 

поставленных целей. 

 

2.5.10. Дневник динамического наблюдения. 

Содержание (разделы) 

 

 Сведения социального характера (в динамике) 

 Медицинские данные (в динамике) 

 Педагогические наблюдения 

 Сведения об усвоении учебного материала по предметам 

 Сведения о работе с родителями 

 Характеристики (в динамике) 

 Лист учета, проведенной коррекционно-развивающей работы 

(рекомендации, проведенная работа, сроки, ответственный специалист, 

результаты) 

 Лист контроля динамики развития 

 Методические рекомендации к ведению дневника (ответственные за 

заполнение разделов дневника, рекомендации к составлению характеристики и 

представлений, параметры и критерии оценки результативности работы, 

оформление разделов и т.д.). 

 

2.5.11. Карта (папка) развития обучающегося  

(рекомендации для руководителей и специалистов школьных ПМПК): 

Список документов 

Сведения общего характера о ребенке 
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Анамнестическая часть карты развития (Выписка из истории развития, 

педагогический  и социальный анамнез и т.д.) 

Педагогическая характеристика (на момент направления ребенка на ПМПк) 

Заключения  (представления) специалистов 

Протоколы заседаний ПМПК, непосредственно касающиеся ребенка (или 

выписки из протоколов) 

Коллегиальное заключение 

План индивидуальной коррекционно-развивающей работы (Индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа) 

График (расписание) коррекционных занятий 

Дневник динамического наблюдения. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Организационный отдел. 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПЛАНЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СОШ №3 г. 

Будѐнновска 
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 Г. Будѐнновска Будѐнновского района 

Ставропольского края, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 
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Пояснительная записка  

I. Общие положения 

В 2017-2018 учебном году учебный план муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы     № 

3 г. Будѐнновска Будѐнновского  района Ставропольского края (далее – МОУ 

СОШ №3 г. Будѐнновска), реализующей программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – учебный план) 

формируется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта                

2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 августа                  

2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от     03 июня 2008 

года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320,  от 19 октября 2009 года, № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года 

№ 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов);  

    - федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее - ФГОС НОО)  в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября  2011 

года № 2357 и от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4-х классов); 

- Порядком осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189, в редакции Изменений № 1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 72). 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от                          

30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от          

08 октября 2010 года № ИК-1494/19  «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от          

07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010  года № ЮН-02-09/4912                           

«О методических указаниях по использованию спортивных  объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры 

и внешкольной спортивной работы»; 

- письмом министерства образования и науки Российской Федерации от          

16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

- письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания от 25 июня 2012 года № 19-186 «О направлении учебных программ 

по физической культуре для общеобразовательных учреждений»; 

- письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания от 06 июня 2012 года № 19-166 «О направлении учебных программ 

по физической культуре для общеобразовательных учреждений»; 

-приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского 

края, реализующих программы начального общего, основного общего и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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среднего общего образования» 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189, в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря  2013 

года № 72),  и предусматривает в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», федеральными государственными образовательными 

стандартами  (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») сроки освоения 

общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в  1-х классах 

- 33 учебные недели.  

      
Начальное общее образование 

II.  I-IV классы 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4. В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - ООП НОО) в 1-4 классах реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность. 

Обучение в 1 классе с 2017-2018 учебного года осуществляется по 

программе «Школа России». 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по                     

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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- для посещающих группу продленного дня - организация  2-разового 

питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В 1-х классах курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  

интегрирован с предметом «Окружающий мир».  

           Курс «Физическая культура» изучается в 1-х классах из расчѐта 3 ч в 

неделю. 

При организации и проведении третьего часа физической культуры,  для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используются школьный спортивный зал и спортивные 

площадки, сельский стадион, сельский спортивный зал (1-4 классы).  

Часы,  отведенные  на преподавание учебных предметов 

«Изобразительное искусство» (музыка и изобразительное искусство) и 

«Технология»,  проводятся  отдельно Изобразительное искусство – 1 час, 

Технология – 1 час  в соответствии с Базисным учебным планом 

образовательных учреждений Российской Федерации и учебными пособиями 

по Изобразительному искусству, Технологии, включенными в Федеральный 

перечень 2017-2018 года. 

            Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Учебный план для 1-4 классов (пятидневка) на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

I класс 

 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

1.Русский язык и 

 литературное 

чтение 

 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

 

русский  язык 5 5 5 5 

литературное чтение 4  4 4 3 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение 

на родном языке 

* * * * 

Иностранный язык 
иностранный  язык  

(английский) 

 2 2 2 

2.Математика и информатика математика 4  4 4 4 

3.Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

окружающий мир 2 2 2 2 

4. Основы религиозных 

культур и светской этики 

основы религиозных 

культур и светской 

   1 
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этики 

5.Искусство музыка 1 1 1 1 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

6.Технология технология (труд) 1  1 1 1 

7. Физическая культура физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО:  21 23 23 23 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

Внеурочная деятельность  10 10 10  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 

МОУ СОШ №   г. Будѐнновска на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Количество часов в год 

Учебные 

предметы 
1класс 2-4 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык  165 170 

Литература  132 136 

Математика  132 136 

Окружающий 

мир (Человек, 

природа, 

общество) 

66 68 

 Музыка 33 34 

ИЗО 33 34 

Технология 

 

33 34 

Физическая 

культура  

99 102 
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ИТОГО: 693 714 

   

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

дневной 

учебной неделе  

693 714 

 

 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых  Учебным планом образовательного учреждения 

 

 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная (инвариантная)  часть  

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 
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2 Математика  - математика  

3 Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

5 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

6 Технология - технология 

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), реализуется посредством различных форм 

организации: экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением будут использоваться возможности 

МУ ДО ДДТ , МУ ДО СЮТ, МУ ДО ДЮСШ г.Буденновска, ГБУ СК 

"СТЦ "Лукоморье", МУДО «Буденновская детская художественная школа», 
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МУ ДО  «Буденновская детская школа искусств». 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут 

работать кружки и секции.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — 12 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение года 

(февраль). 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 

реализацию учебного плана для образовательных учреждений, 

работающих по основной образовательной программе «Школа России» 
№ 

п/п 
Автор и название учебника 

Год 

из-я 

Программа, 

наименование 
Издательство 

1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А.. 

Азбука 2016 
Горецкий 

В.Г.Азбука 
Просвещение 

2 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
Русский язык 2016 

Канакина 

В.П.Русский 

язык.(1-4) 

Просвещение 

3 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение 
2016 

Климанова Л. Ф. 

Литературное 

чтение.(1-4) 

Просвещение 

4 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

 

Математика 2016 
Моро М. И 

Математика.(1-4) 
Просвещение 

5 
Плешаков А. А. 

 

Окружающий 

мир 
2016 

Плешаков А. 

А.Окружающий 

мир.(1-4) 

Просвещение 

6 
Лутцева Е.А., 

ЗуеваТ.П. 
Технология 2016 

Лутцева Е.А 

Технология.(1-4) 
Просвещение 

7 Лях В.И. 

Физическая 

 культура 1-4  

класс 

2016 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-4 класс 

Просвещение 

8 
Неменская Л.А. 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство 
2013 

Неменская Л.А. 

«Изобразительное 

искусство» 

Просвещение 
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В   4 классе  (1 час в неделю)   реализуется комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс  включает 

2  содержательных модуля:  

 «Основы православной культуры»,  

 «Основы исламской культуры». 

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с 

родителями или их законными представителями. Поддержка  данного 

курса осуществляется на основе представленной программы Духовно-

нравственного развития и воспитания. Но реализация данной программы 

возможна и средствами изучаемых предметов в начальной школе.  

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках 

БУП 10 часов в неделю.  Каждое образовательное учреждение 

предоставляет учащимся право выбора спектра занятий, направленных на 

развитие ученика начальной школы.  Часы, отводимые на внеучебную 

деятельность, используют различные формы еѐ организации, отличные 

от  урочной системы обучения.   

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования (для учащихся 1 классов 330 часов в год) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

       Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее -система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система условий должна учитывать особенности образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий должна содержать: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

контроль за состоянием системы условий". 

 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности муниципального   образовательного учреждения 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ моин № 363 от 06 октября 2009, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный 

№ 17785); 

 Концепция ООН о правах ребѐнка. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.) 

     Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях 

(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 

30-51-433/16); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении (письмо 

Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 «Федеральный закон о государственной службе Российского 

казачества» принят Государственной Думой 9 ноября 2005 года, 

одобрен Советом Федерации 23 ноября 2005 года. 

 Письмо департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03 – 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» и приложение к нему «Методические 

материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования»; 

 Методические рекомендации по разработке программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС; 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного 

общего образования внеурочная деятельность в общеобразовательном 

учреждении организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, а 

содержание занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Основные виды 

и формы внеурочной деятельности показаны в приложении 1 к письму. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального и 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

Общеобразовательное учреждение, опираясь на методические 

материалы федерального и регионального уровня, ежегодно 

разрабатывает или корректирует свою организационную модель 

внеурочной деятельности,  осуществляемую  классным руководителем. 

Эта модель предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий 

и возможность организовывать занятия крупными блоками.  

При разработке модели организации внеурочной деятельности  

соблюдается следующие принципы:  

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым ресурсом учреждения, особенностями программы развития. 
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Принцип преемственности, заключающийся в  выборе направления 

деятельности, которое продолжится в основной школе. Проектная 

деятельность. Кружок «Я - исследователь» будет работать на протяжении 

четырех лет начальной школы, иметь свою специфику  исследований, и 

закономерно продолжится в виде клуба или научного общества в 

основной школе. 

Принцип  разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию на каждой ступени всех пяти направлений 

внеурочной деятельности, предложенных в стандартах. В плане 

внеурочной деятельности образовательного учреждения представлены 

кружки, клубы, секции и др. 

Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. Часть внеурочных занятий реализована при участии 

дополнительного образования, ЦРбиблиотеки, ДДТ. Руководителями 

кружка являются специалисты образовательного учреждения. 

Принцип  оптимального использования учебного  и каникулярного 

периодов   года при организации внеурочной деятельности.  Часть 

программы внеурочно й деятельности планируется  реализовать во время 

каникул,выходныхдней.  

 

Информация о времени проведения занятий содержится в программе 

курса внеурочной деятельности. 

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) 

используемого в образовательном процессе.  

Приоритетными задачами УМК «Школа России» является 

формирование гражданской и этнической идентичности младшего 

школьника, культурных и семейных ценностей. Особенность УМК 

состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий 

проект, который реализуется через совместную деятельность взрослого и 

ребѐнка в семье. В поддержку этой деятельности в УМК включены  

следующие книги: «Зелѐные страницы», атлас‐определитель «От земли до 

неба», «Великан на поляне, или первые уроки экологической этики». 

УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в 

«Концепции духовно‐нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Модель организации внеурочной деятельности позволяет целостно 

представить возможности образовательного учреждения, определить 

необходимость привлечения специалистов системы дополнительного 

образования. Она помогает распределить часы внеурочной деятельности, 

определить, какие программы внеурочной деятельности необходимо 
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разработать в образовательном учреждении на ступенях начального и 

основного общего образования. 

Модель внеурочной деятельности учитывает ближайшую 

перспективу перехода всей начальной школы на  ФГОС  начального 

общего образования.  Введение внеурочной деятельности в 1-4 классах 

позволит проектировать еѐ реализацию в группах, объединяющих не 

только учащихся одной параллели, но и всей начальной школы.  

На основе разработанной модели образовательное учреждение 

конкретизирует виды внеурочной деятельности, фиксирует какие 

направления и формы внеурочной деятельности будут реализованы, 

формирует план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, а также возможности 

образовательного учреждения.  

Примерный план внеурочной деятельности: 

фиксирует   объѐм   внеурочной   деятельности   обучающихся   по 

классам; 

определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и формы организации; 

распределяет курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

В плане внеурочной деятельности по всем направлениям и во всех 

формах внеурочной деятельности, в том числе в формате интенсивов,  

количество часов на класс составляет: 

1 класс -330 часов в год 

2-4 классы – 340 часов в год 

в зависимости от продолжительности учебного года в ОУ . 

 

МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска обеспечивает реализацию на каждой 

ступени общего образования всех направлений внеурочной деятельности, 

предложенных в стандартах. При составлении плана внеурочной 

деятельности для классов начальной школы включены не менее трех 

направлений на одну параллель классов.  

Кроме плана внеурочной деятельности, проектируемого на все 

образовательное учреждение, ОУ использует:  

– индивидуальную карту занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности, ведение которой осуществляет классный руководитель;  

– общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной 

деятельности, ведение которой также осуществляет классный 

руководитель.  
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Данные инструменты не только обеспечивают создание плана 

внеурочной деятельности образовательного учреждения, но и создают 

предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную 

деятельность. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении составлено расписание внеурочной деятельности. Классный 

руководитель может составить расписание внеурочной деятельности для 

конкретного ученика.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
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       3.2.1.Принцип работы школы 

Обучение в МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска     организовано в одну 

смену (начало первого урока в 8 часов 30 мин.). Школа работает в режиме 

5 дневной рабочей недели. 

Продолжительность урока: 

 в 1 классе — 35 минут (1 полугодие) и 40 мин во 

втором полугодии;  

 во 2–4 классах — 40 минут. 

           Количество уроков  в день:  

 в 1 классе: сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока. 

 Во 2-4 классах: 4-5 уроков 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные 

каникулы для 1 -х классов в середине 3 четверти. 

 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 

  

После уроков  начинает работу блок дополнительного образования, 

а так же проведение мероприятий развивающе-воспитательного цикла.  

Прием учащихся в первый класс осуществляется на основании 

«Положения о приеме в 1 класс МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска. 

       В школе формируются классы с постоянным составом  учащихся, 

средняя наполняемость классов – 25 человек. 

       Учебно-воспитательный процесс строится в основном на 

традиционной классно-урочной системе.  

       Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам 

четвертей по пятибалльной системе оценок.
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3.2.2.Содержательный компонент образовательной деятельности  
В МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска обучение осуществляется по УМК:  

«Школа России» - научный руководитель А.А.Плешаков. 

УМК «Школа России» 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Еѐ 

основа — это современные достижения педагогической теории и практики и 

лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и 

значимостью. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  

Современное образование, в соответствии с концептуальными основами 

УМК «Школа России», подразумевает не простое обозначение его временной 

принадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям и 

надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, отражѐнные в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих 

образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — ор-

ганизации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в учебно-

методическом комплексе «Школа России». 

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС — 

организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Достижение личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Школа России». 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников УМК «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. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Система учебников УМК «Школа России» как важнейший компонент 

духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

• формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД; 

• реализует систему базовых национальных ценностей и основные на-

правления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени 

начального общего образования; 

• эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Достижение метапредметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования средствами УМК 

«Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников и 

учебных пособий УМК «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

12) Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, предметное 

содержание, дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК 

«Школа России» способствует достижению мета-предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

посредством формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

Достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Школа России». 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 

учебного плана начального общего образования и достижение предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, представлено: 

— в рабочих программах УМК «Школа России», как включенных в на-

стоящий сборник, так и выпущенных отдельными изданиями; 

— в предметном содержании, дидактическом и методическом обеспечении 

системы учебников «Школа России». 

В заключении необходимо подчеркнуть, что достижение результатов 

образования, предъявляемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, в значительной степени, 

обеспечивается благодаря эффективному учебно-методическому комплексу. 

Созданный в 2001 году и получивший самое широкое признание в школах 

России, учебно-методический комплекс успешно развивается и совершенствуется, 

в соответствии с запросами времени, вбирая в себя лучшее из педагогического 

опыта, являясь надежным инструментом реализации задач современного 

образования в контексте ФГОС. 

Авторы учебно-методического комплекса «Школа России» в сотрудничестве 

с издательством «Просвещение» закладывают и реализуют в УМК такие качества, 

как фундаментальность, надѐжность, открытость новому, вариативность. 

Эти качества, по нашему убеждению, должны стать неотъемлемыми 

характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с успехом 

выполнять своѐ высокое предназначение. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС-2  с 2011-2012 учебного года и 

далее в объѐме 10 часов в неделю организуется внеурочная деятельность по 

разным направлениям развития личности. 

Направления деятельности дополнительного образования: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно – нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 

  Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных 

воздействий в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические 

цели ориентированы с целями детей и где в конкретных социальных условиях 

обеспечивается реализация задач воспитания. 
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Целевой установкой воспитательной работы школы является создание 

комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-

педагогические условия для всестороннего развития учащихся на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. В соответствии с целью была 

разработана программа духовно - нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  и программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.2.3.Методический компонент образовательной деятельности. 

В МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска работает методическое объединение 

учителей начальных классов. 

Тема: Изучение и внедрение современных технологий в учебно-воспитательный 

процесс с целью активации познавательной деятельности учащихся, повышение 

качества обучения и формирование здорового образа жизни младшего школьника. 

                                           Цели и задачи работы МО: 

1. Совершенствовать обучение и воспитание младших школьников в условиях 

перехода на ФГОС через освоение и использование в образовательном 

процессе современных методик, форм, методов, видов, средств и новых 

технологий. 

2. Направить педагогический поиск на достижение высоких результатов 

обучения. 

3. Укреплять психофизическое здоровье учащихся начальных классов в 

учебно — воспитательном процессе. 

4. Оказывать педагогическую поддержку учащихся с разным уровнем 

обученности. 

5. Повысить квалификацию педагогов по проблеме: переход на новые учебные 

стандарты (формировать  ключевые компетентности обучающихся) 

6. Проектировать образовательное содержание, направленное на 

формирование у младших школьников      системы ключевых компетенций 

7. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС 

8. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС 

9. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных 

заданий 

10. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  

ключевых компетенций младшего   школьника 

11. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися 

12. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества знаний обучающихся;  

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС;  

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.  

Основные формы методической работы: 
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-         коллективные (педсоветы, семинары, взаимопосещения уроков, открытые 

уроки, методические оперативные совещания); 

-         индивидуальные (работа и отчеты по темам самообразования, помощь 

молодым специалистам, индивидуальные собеседования, консультации). 

Повышение квалификации педагогических кадров МОУ СОШ №3 г. 

Будѐнновска   Все учителя и воспитатели школы проходят плановое повышение 

квалификации. 

 

 

3.2.4.Предметная среда начальной школы МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска 
Начальная  школа располагается в типовом одноэтажном здании МОУ 

СОШ №3 г. Будѐнновска. В школе  8 оборудованных кабинетов начальной 

школы, включающих в себя  санузел. Во дворе школы находится спортивная 

площадка. 

Таким образом, в школе созданы условия для достижения учащимися как 

базового образования, так и возможность развиваться в соответствии с 

наклонностями и способностями, работать над совершенствованием здоровья, над 

адаптацией их к социально-экономическим условиям. 

 

3.2.5.Результативность образовательной деятельности 

Успех в обучении во многом зависит от состояния здоровья ребенка. Поэтому 

важна квалифицированная помощь медико-психологической службы. В МОУ 

СОШ №3 г. Будѐнновска регулярно проводятся: 

- диспансеризация; 

- профилактические и лечебные мероприятия: 

- работа психолога; 

- работа социально-правовой службы. 

 Психолого-педагогическая служба. 

    Целью работы является содействие администрации и педагогическому 

коллективу в создании системы обучения и воспитания, соответствующей 

индивидуальности учащихся и обеспечивающей  благоприятные психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся. 

Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Направления работы: 

-         работа с педагогическим коллективом; 

-         работа с учащимися; 

-         работа с родителями; 

-         самообразование. 

Социально-правовая служба. 
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Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений 

учащимися, профилактика безнадзорности и употребления психоактивных 

веществ. 

Реализуется работа по следующим  программам: 

-         семья; 

-         социум; 

-         мониторинг; 

-         работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

-    динамические паузы в режиме работы школы; 

-    физкультура; 

- проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата 

обучающихся; 

В МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска осуществляется горячее сбалансированное 

питание школьников. 

 

     3.2.6. План  реализации программы 

Образовательная программа реализуется за счѐт ресурсных возможностей 

ОУ. Мониторинг школьного образованиия позволяет в общем оценить 

реализуемую программу. 

  Ресурсные возможности реализации программы 

 Имеющиеся ресурсы МОУ СОШ №3 г. Будѐнновска способны реализовать 

задачи  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, т.к., школа укомплектована высококвалифицированными 

кадрами, учитываются профессиональные интересы учителей, достаточно 

рационально организован администрацией труд в учреждении, состояние 

материально-технической базы находится в удовлетворительном состоянии и 

постоянно совершенствуется. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут 

быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
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государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России по 

применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 

августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-

339). 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, 

стажѐрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнѐров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 



227 
 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

 

3.2.7.Общая оценка возможностей реализации программы 

Мониторинг школьного образования. 
Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодичность 

наблюдений 

Способы 

обработки 

Качество 

знаний 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Административные 

контрольные работы 

Переводные 

экзамены 

Четвертные оценки 

  

  

Тесты 

Тексты 

контр. 

Работ 

  

Тексты 

экзаменац. 

работ 

Четверт. 

оценки 

  

В течение 

года 

  

1 раз в 

полугодие 

  

  

4 четверть 

1,2,3,4 

четверть 

  

  

Письменный 

анализ 

  

Справки 

  

Справки, 

диаграммы 

Результативнос

ть учебного 

процесса 

Четвертные оценки 

  

Административные 

Контрольные 

работы  

Четвертные 

оценки 

Тексты 

контрольны

х работ 

1,2,3,4 

четверти 

  

1 раз в 

полугодие 

Диаграмма 

  

Справки 

Конечные 

результаты 

выпускников 

Итоговые оценки 

Выпускные 

экзамены 

Журналы 

Протоколы 

экзаменов 

Тексты 

экзаменаци

онных 

работ 

Конец 

учебного 

года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 

Сформированно

сть ведущих 

учебных 

умений и 

навыков 

Техника чтения 

Выделение главного, 

основного в учебном 

материале 

Составление планов 

Тексты 

  

  

  

  

Методика 

1,4 четверти 

в течение 

года 

Сводные 

таблицы 

  

Письменный 

анализ 
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составления 

планов 

Одаренные дети Творческие 

конкурсы 

Школьные 

олимпиады 

Работы 

учащихся 

В течение 

года  

  

1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное 

развитие и 

поведение уч-ся 

Посещение уроков 

по литературе, 

музыке, ИЗО. 

Психологическое 

обследование, 

тестирование 

Беседы с 

родителями 

Наблюдения 

  

Психологич

еские тесты, 

анкеты 

В течение 

года 

  

  

1 раз в год 

  

  

  

В течение 

года 

Диагностиче

ская карта 

  

Карта 

наблюдения 

психолога, 

классного 

руководител

я 

Воспитанность 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

  

Анкеты 

В течение 

года 

  

1 раз в год 

Анализ 

  

Диагностиче

ские карты 

Адаптация 

учащихся 1кл в 

школе,  

Наблюдения 

Диагностическая 

карта психолога 

Тесты   Анализ, 

диагностичес

кая карта 

психолога 

Комфортность 

учащихся в 

школе 

Наблюдения 

Психологическая 

диагностика 

Анкетирование 

Посещение семей, 

беседы с родителями 

Психологич

еские тесты, 

тренинги 

Анкеты 

В течение 

года 

Анализ 

Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Наблюдения 

Медобследования 

Беседы с учащимися 

и родителями 

Режим дня 

Медзаключ

ения 

Медсправки 

В течение 

года 

1 раз в год 

  

В течение 

года 

Медкарта уч-

ся 

Кадры. Их 

сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, 

консультирование 

Тренинг   Анализ 

Психологическ

ое состояние 

учителя 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, 

консультирование 

Тренинги   Анализ 
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Отношение 

родителей к 

школе 

Взаимодействие 

родителей 

Социологические 

опросы 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

Анкеты В течение 

года 

Анализ 

Анализ 

Управленческая 

деятельность 

руководителей 

школы 

Самоанализ 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анкеты В течение 

года 

Анализ 

 

3.2.8. Нормативная база. 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"   

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования" 

- Локальные акты школы. 

- Базисный учебный (образовательный) план  образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

- Региональный базисный учебный план 

- Устав школы 

- Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом 

школы. 

 

 

 

 

 

3.2.9. Материально-техническое оснащение  

 

Наименование 1 этаж 

1.Состав помещений 

Столовая 

Туалет 

  

+ 

+ 

 

 

2.Стенды для родителей 

Стенды с детскими работами 

 на каждого обуч. 

 

2.        Учебный кабинет 

3.1.Оборудование места для учителя: 

Доска учебная 

Картины, таблицы 

демонстрационные 

Телевизор, видеомагнитофон 

8 

8 

+ 

 + 

 

0 
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Магнитофон 

АРМ 

3.2.Оборудование рабочего места 

ребенка: 

Парты, стулья 

Раздаточный материал 

0 

0 

на каждого ребенка 

+ 

+ 

3.  Столовая 

Специализированная мебель 

Набор столовых приборов 

Набор тарелок 

Набор чайный 

  

 + 

+ 

+ 

+ 

4.  Туалет 

Специализированное сантехническое 

оборудование 

  

+ 

  

          У школы имеется свой сайт : busoch3@inail.ru 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

mailto:busoch3@inail.ru
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Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Будѐнноска 

Будѐнновского  района» Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СОШ № 3 

 г. Будѐнновска 
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Приложение 1. 

Каким должен быть урок, помогающий сохранять и укреплять 

здоровье школьников?   

 

1. С целью предупреждения утомления  и усталости учащихся применяются 

дидактические игры, включаются  в урок физкультминутки,  вводится 

искусствоведческий  материал, благоприятно воздействующий на эмоциональную 

сферу школьников, включаются  школьники  в групповую и парную работу,  

используются эмоциональная передача содержания учебного материала,  юмор, 

перевод школьников к новым  видам деятельности,  которых должно быть  в 

течение урока от 4 до 7; планируется  смена вида  занятий  через 7-10 мин;  

выдача заданий, развивающих воображение, интуицию, эмоционально-

чувствительное восприятие.  

2. Решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной активности 

школьников в течение урока, необходимо следить за посадкой учащихся;  

проводить психофизические паузы, физкультурные минутки, зарядку для глаз; 

использовать методы обучения, способствующие активизации и развитию 

инициативы школьников, их личного творчества: свободную беседу, 

исследовательскую работу, поисковую работу (с дополнительной литературой), 

поисковую беседу, выбор способа действия и т.п. 

3. Для рациональной организации учебной деятельности учащихся  

используются  на уроках видеоматериалы, средства ИКТ,  так как это 

способствует развитию и стимулирует познавательный интерес учащихся;  

обеспечивается индивидуальный  и дифференцированный  подход  в процессе 

обучения; обязательность дифференцированных  заданий. Наличие комплекта 

учебных пособий и карточек, материалов с уровневыми заданиями. Учет 

интенсивности и длительности самостоятельной работы, разработка таблиц 

оценки трудности уроков, выделение мотивационных линий урока. 

4. С целью  укрепления психологического здоровья школьников важно 

добиться на уроке благоприятного психологического настроения с помощью 

создания ситуаций успеха для учащихся,  корректности и объективности оценки 

деятельности учеников  на уроке, на основе искреннего уважения и доверия к 

обучающимся; избегать в собственном поведении отрицательных эмоций для себя 

и для учащихся, так как они являются здоровьеразрушающими; с целью создания 

ситуации успеха на уроке школьникам разрешается при ответе пользоваться 

опорным конспектом, составленным  в тетради; доступность и преемственность 

информации, использование соответствующих средств наглядности и 

оптимального количества неизвестных ученикам понятий, установление  

межпредметных связей.  

5. Решая проблему ценностного отношения учащихся к собственному 

здоровью, необходимо  соблюдать санитарно-гигиенические требования к 

организации учебно-воспитательного процесса (температурный и воздушный 

режим, освещение, чистота и порядок в помещении кабинета) в соответствии  

нормами СанПиНа; обращать особое внимание на сохранность зрения учащихся: 

рассаживать детей на своих уроках с учетом состояния  их зрения, корректировать 
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освещение в кабинете; освещение классной доски, использование подвижных  

перемен, введение утренней зарядки перед первым уроком. 

6. Формируя у учащихся  знания о здоровье, включать в содержание урока 

вопросы, связанные со здоровым образом жизни, использовать  задания для 

проведения самоанализа. 

 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и 

уровни гигиенической рациональности урока. 

 

Критерии здоровьесбережения 

 

Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в классе  

 

Температура и свежесть воздуха, освещение 

класса и доски, монотонные неприятные 

звуковые раздражители 

Количество видов учебной 

деятельности             

 

   

 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, ответы на 

вопросы, решение примеров, рассматривание, 

списывание и т. д. 

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности  

 

35-40 мин 

Количество видов преподавания 

Чередование видов преподавания

  

 

 

Виды преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, 

практическая работа, самостоятельная работа 

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

познавательной деятельности       

 

   

 

Метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, свобода творчества). 

 

Активные методы (ученик в роли: учителя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). 

Методы, направленные на самопознание и 

развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки) 

Место и длительность 

применения ТСО       

Умение учителя использовать ТСО как 

средство для дискуссии, беседы, обсуждения 

Поза учащегося, чередование 

позы              

Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления  

 

 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, массаж активных точек 
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Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке    

 

   

 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  

поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации:  

стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу 

Психологический климат на 

уроке              

 

Взаимоотношения на уроке: 

А) учитель — ученик  

комфорт—  напряжение,   

сотрудничество — авторитарность,учет 

возрастных особенностей);  

б)ученик — ученик 

сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность,  

активность — пассивность, 

заинтересованность — безразличие 

Эмоциональные разрядки на 

уроке             

 

Шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, 

музыкальная минутка, четверостишие 

Момент наступления утомления 

и снижения учебной активности 

 

Определяется в ходе наблюдения по 

возрастанию двигательных или пассивных 

отвлечений в процессе учебной деятельности 

Темп окончания урока  

 

 

Существуют правила организации урока на основе принципов 

здоровьесбережения. 

Правило 1. Правильная организация урока. 

Во-первых,  это учет всех критериев здоровьесбережения на рациональном 

уровне.  

Во-вторых, главной целью учителя, должно быть,  научить ученика учиться. 

А для этого необходимо сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, 

обучению.   

Каждый урок должен быть интересен. П.Я. Гальперин  пишет: «Известны 

случаи, когда даже маленькие дети в условиях обучения, построенного на 

интересе, легко выдерживают 10-12 часов ежедневных занятий без малейшего 

ущерба для здоровья. Губит здоровье детей тоска зеленая». Скучное обучение 

приводит к утомлению за значительно более короткое время. 

Учитель может добиться интереса разными способами:  

во-первых, за счет формы подачи содержания учебного материала, который 

надо сделать более  привлекательным,  

во-вторых, за счет личностных качеств учителя. 

в- третьих,  взаимный интерес,  который подавляет утомление. 

Правило 2. Использование каналов восприятия. 

Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств 

индивидуальности – функциональной асимметрией мозга: распределением 
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психических функций между полушариями. Существуют различные типы 

функциональной организации двух полушарий мозга в зависимости от того,  

какое из них является доминирующим: 

 левополушарные люди – для них характерен словесно-логический 

стиль познавательных интересов, склонность к  абстрагированию и 

обобщению; 

Необходимо на уроке: 

 ясные и четкие инструкции; изложение информации линейное: от  части к 

целому; неоднократное повторение; проверка выполнения задания; тишина на 

уроке. 

 правополушарные люди – у данного типа развито конкретно-образное 

мышление и воображение; 

Необходимо на уроке: связь информации с практикой, анализ от целого к 

частному, задачи зрительно-пространственного анализа, творческие задания, 

эмоции, эксперименты,  речевой и музыкальный ритм. 

 равнополушарные люди - у данного типа отсутствует ярко 

выраженное доминирование одного из полушарий. 

На основе предпочтительных  каналов восприятия информации различают: 

 аудиальное восприятие;  

 визуальное восприятие; 

 кинестетическое восприятие. 

Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный 

материал на доступном для всех учащихся языке, облегчая процесс его  

запоминания.  

Правило 3. Учет  зоны работоспособности учащихся. 

Экспериментально  доказано, что биоритмологический оптимум 

работоспособности у школьников имеет свои пики и спады как в течение 

учебного дня, так  и в разные дни  учебной недели. Работоспособность зависит и 

от возрастных  особенностей детей.  

Правило 4. Распределение  интенсивности  умственной деятельности. 

При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения 

здоровьесбережения, которые характеризуются  своей продолжительностью, 

объемом нагрузки и характерными видами деятельности.  

Эффективность усвоения знаний учащимися в течение урока такова: 

5-25 минута – 80% 

25-35 минута -  60-40%  

35-40 минута – 10% 

Практически все исследователи сходятся  во мнении, что урок, 

организованный на основе  принципов здоровьесбережения, не должен  

приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и 

выраженными формами утомления.  

Если правила здоровьесбережения недостаточно учитываются в 

организации и содержании самого процесса обучения, то возникает умственное 

переутомление школьников. 
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Утомление часто возникает в следующие периоды: 

 начало учебного года и недели; 

 возникает ежедневно к 3-4-му урокам;   

 сначала проявляется слабо, а затем усиливается к концу учебного дня; 

 окончание четверти, учебного года, недели. 

 

Анализ урока с позиции здоровьесбережения. 

1.Санитарно-гигиенические условия классного помещения: 

• температурный режим. 

• режим проветривания. 

• рациональное освещение класса и доски. 

• рассаживание учащихся в соответствии с мебелью. 

              • рациональное использование образовательного пространства класса. 

2.Постановка здоровьесберегающих задач урока. Мотивация учащихся на 

сохранение и укрепление здоровья. 

3.Средняя продолжительность и частота различных видов деятельности 

(норма 7-10 минут). 

4.Количество и чередование методов преподавания (норма не менее трех 

через 10-15 минут). 

5.Поза учащихся. Чередование позы в соответствии с видом деятельности. 

Реальная роль учителя в формировании правильной позы учащихся. 

6.Содержание, продолжительность и эффективность оздоровительных 

моментов на уроке: 

•физкультминутки. 

•динамические паузы. 

•минутки релаксации. 

•дыхательная гимнастика. 

•гимнастика для глаз. 

•массаж биологически активных точек. 

•работа в режиме смены зрительных горизонтов (норма 2 раза за урок на 10-

15 мин., на 25-30 мин.). 

7.Психологический климат на уроке: 

•взаимоотношения между учителем и учениками. 

•взаимоотношения между учениками. 

•наличие на уроке эмоциональной разрядки. 

•наличие познавательной активности, интереса. 

8.Плотность урока. 

(60%-80% времени урока отводится учебной деятельности). 

9.Роль отметки, оценки знаний. 

10.Объем домашнего задания. 

11.Темп окончания урока. 

12.Оценка урока учащимися. Рефлексия урока. 
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Схема анализа урока 

с точки зрения его влияния на здоровье учащихся 

(Автор Л.Ф. Тихомирова). 

 

Инструкция: дать оценку урока по следующим позициям: 

1. Учет степени трудности предмета при составлении расписания. 

Да 1 

Нет 0 

 

2. Режим проветривания соблюден  

Да 1 

Нет 0 

3. Температурный режим соблюден  

Да 1 

Нет 0 

4. Продолжительность урока соответствует возрасту. 

Да 1 

Нет 0 

5. Физкультпаузы  

Есть 1 

Нет 0 

6. Стиль общения  

Авторитарный 0 

Либеральный 0 

Демократичный 1 

 

7. Психотравмирующие ситуации на уроке 

Есть 1 

Нет 0 

8. Позиция учителя  

Взрослый 0 

Родитель 0 

Ребѐнок 1 

9. Работоспособность учащихся  

Отсутствие усталости 1 

Отмечена усталость 0 

10. Положительный эмоциональный настрой 

Да 1 

Нет 0 

 

Оценка результатов:  

7-10 баллов – урок способствует сохранению здоровья; 

5-6 баллов - средний уровень направленности урока на здоровьесбережение;  

0-4балла - урок негативно влияет на здоровье учащихся. 
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 Приложение 2. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 

Классификация здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 Медико-гигиенические технологии. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии. 

 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления 

о здоровье как ценности. 

 Здоровьесберегающее сопровождение учебного процесса. 

 Здоровьесберегающее сопровождение воспитательного процесса. 

 

               Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три 

основные группы: 

1. технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

2. технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников; 

3. разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках 

и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

       Медико-психолого-педагогические принципы: 

учет возрастно-половых особенностей детей;  

учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических 

особенностей при выборе форм, методов и средств обучения;  

структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной 

работоспособности учащихся (вводная часть, основная и заключительная); 

использование здоровьесберегающих элементов для сохранения 

работоспособности и расширения функциональных возможностей организма 

учащихся.  

К ним относятся: 

- оптимальная плотность урока;  

-- рациональное чередование видов учебной деятельности;  

- уважительный стиль общения;  

- эмоциональная разрядка;  

- физкультурная пауза;  

- правильная рабочая поза;  

- положительные эмоции. 
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Здоровьесберегающее обучение направлено на  обеспечение психического 

здоровья учащихся. 

 Достигается через  учет особенностей класса (изучение и понимание 

человека); создание благоприятного психологического фона на уроке; 

использование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к 

учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; 

инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. 

 Приводит к предотвращению усталости и утомляемости; повышению 

мотивации к учебной деятельности; прирост учебных достижений. 

 Личностно-ориентированные технологии, где в центр образовательной 

системы ставится личность ребѐнка, обеспечиваются комфортные условия еѐ 

развития и реализации природных возможностей. Личность ребѐнка превращается 

в приоритетный субъект, становится целью образовательной системы. В рамках 

этой группы в качестве самостоятельных направлений выделяют гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного 

воспитания. 

Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, 

дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные 

игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы 

заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование учащихся 

к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без 

боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общения на уроке, 

позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность,  

создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

· создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в ходе урока; 

·  использование проблемных творческих заданий; 

·  стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий; 

·    применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и 

форму материала (словесную, графическую, условно-символическую); 

·    рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что — нет, в чем были 

ошибки, как они были исправлены. 

Педагогика сотрудничества – еѐ можно рассматривать как создающую все 

условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов. Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над 

обучением – позволяет в рамках формирования общей культуры личности 

последовательно воспитывать культуру здоровья школьника. 

Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве 

факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и 

оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет 
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положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в 

сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ребѐнка на 

свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают 

благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют формированию 

здоровой психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья. 

 Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных 

идеях Л.С.Выготского, в частности – его гипотезе о том, что знания являются не 

конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Ориентация на 

―зону ближайшего развития‖ ученика при построении его индивидуальной 

образовательной программы позволяет в максимальной степени учесть его 

способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды и 

условий. Важным моментом, положительно влияющим на психологическое 

состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье. 

 Технология уровневой дифференциации обучения. Предполагает 

построение уроков  с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

учащегося, использование трехуровневых заданий, в том числе и контрольных 

работ. У учителя появляется возможность дифференцированно помогать слабому 

ученику и уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными 

детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своѐ стремление быстрее 

продвигаться вперѐд и вглубь, слабые – меньше ощущают своѐ отставание от 

сильных.  

Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников. От  правильной организации урока, уровня его 

рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников в 

процессе учебной  деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное  наступление утомления.  

   Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные и спортивные игры (игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее проведения). 

Релаксация (можно использовать спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

Гимнастика пальчиковая (рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами, проводится в любой удобный отрезок времени).  

Гимнастика дыхательная (обеспечивать проветривание помещения, дать 

детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением 

процедуры). 

Динамические перемены, паузы (рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления). 

Офтальмотренаж (для профилактики близорукости). 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким образом решается 

задача предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется 
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дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, которым 

может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого 

ребенка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, 

получить новую информацию. В процессе такого урока не возникает 

эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не 

справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения 

помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных психологических 

барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и 

эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно повышается, 

что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 

следствие, к более высоким результатам. По окончании урока ученики покидают 

класс с хорошим настроением, поскольку в течение этого времени  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии – это образовательные 

технологии, соответствующие основным критериям:  

 почему и для чего? – однозначное и строгое определение целей 

обучения; 

 что? – отбор и структура содержания; 

 как? – оптимальная организация учебного процесса;  

 с помощью чего? – методы, приемы и средства обучения; 

 кто? – реальный уровень квалификации учителя; 

 так ли это? – объективные методы оценки результатов обучени 

Приложение 3. 

Классификация физминуток. 

Физминутки делятся на группы, каждая группа содержит определенные 

упражнения, направленные на снятие усталости. Усталости чего? Что устало у 

детей на данном этапе урока? На эти вопросы должен ответить учитель, прежде 

чем предложить детям проведение физминутки.  

Оздоровительные физминутки. 

Танцевальные. 

Эти физминутки особо любимы детьми, так как выполняются под веселую 

детскую музыку, движения произвольные.  

Ритмические. 
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       В отличие от танцевальных, движения в ритмических физминутках должны 

быть более четкими, отработанными. Часто ритмические физминутки 

выполняются под счет. 

Гимнастика для глаз.  

Для расслабления глаз очень полезно смотреть на зеленый цвет, поэтому у 

меня в классе висит зеленый круг из картона и дети выполняют упражнения с его 

помощью, например можно сфокусировать зрение на круге или дорисовать 

лепестки (взаимодействие с пальчиковой гимнастикой). Можно глазками 

посмотреть вверх, вниз, направо, налево, нарисовать круг или первую букву 

своего имени. Любимое упражнение детей ―Сладкий сон‖ – дети засыпают под 

счет от 1 до 10 и под обратный счет просыпаются, сопровождая отдых глаз с 

потягиванием и имитацией засыпания и просыпания. Таким образом, отдыхают не 

только глаза, но и расслабляется позвоночник, который устает быстрее всего. 

Пальчиковая гимнастика. 

Это воздействие на мелкую моторику рук, развитие и коррекция зрительно-

моторной координации, пространственно-образного мышления, креативных 

способностей, расслабление и тренировка мышц глаз, синхронизация полушарий 

головного мозга. Сюда можно отнести упражнения ―Ленивые восьмерки‖ – 

рисование в воздухе, на листочке, рисуем то правой рукой, то левой, то 

одновременно двумя руками, начиная от серединной точки.  

―Двойные рисунки‖– рисуем двумя руками одинаковые удивительные формы. 

―Постукивание пальчиками‖ – имитация игры на пианино,  

―Пальчики замерзли‖– растираем каждый пальчик в отдельности либо все 

одновременно.  

―Салютик‖– пальчики сжаты в кулачок, резким движением их расправляем, 

―Замочек‖, ―Здравствуй, пальчик‖ – большой пальчик левой руки здоровается с 

большим пальчиком правой руки, с соседними пальчиками, с ладошкой, также 

указательный, средний, безымянный и мизинчик; письмо букв и цифр в воздухе. 

Физкультурно-спортивные физминутки. 

Общеразвивающие упражнения.  

Это традиционная гимнастика, которая выполняется под счет, с 

равномерным чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение рассчитано на 

укрепление определенной группы мышц. 

Раз – согнуться, разогнуться. 

 Два – нагнуться, потянуться. 

 Три – в ладоши три хлопка,  

 Головою три кивка. 

Подвижные игры  

Это могут быть игры с мягким мячом. Игра может проходить в виде 

закрепления изученного материала по аналогии игры ―Съедобное – несъедобное‖, 

упражнения на координацию движения. 

Двигательно-речевые физминутки. 

В эту группу входят дыхательная и артикуляционная гимнастика. Это 

упражнения на чередование звуков, чередование дыхания, длительный вдох и 

выдох, упражнения ―Задуй свечу‖, ―Надуй шарик‖, подражания животным. 
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―Звук вокруг‖ – дети показывают при помощи звуков: дождь, полет шмеля, 

летящий самолет, проезжавшую мимо машину и т д. ―Сгибание стопы‖ – 

упражнение, отвечающее за речь и язык. При помощи этих упражнений 

происходит воздействие на верхние и нижние отделы легких, насыщение их 

кислородом, снижение напряжения.  

А также в эту группу относятся инсценировки небольших стишков. 

Дети коллективно читают небольшие стишки и одновременно выполняют 

различные движения, как бы инсценируя их. 

Ветер тихо клен качает, 

 Вправо, влево наклоняет. 

 Раз – наклон и два – наклон! 

 Зашумел листвою клен! (Дети показывают и изображают шум листьев) 

Когнитивные. 

Дидактические игры с движениями. 

Например, при показе иллюстрации или названии предмета дети выполняют 

определенные упражнения. Игра ―Умный светофорик‖ – красный цвет – дети 

стоят, желтый – сидят за партой, зеленый – шаг на месте, ―Зверь-птица-рыба‖  

Двигательные действия и задания. 

Физминутка включает в себя элементы мыслительной деятельности и 

упражнения, направленные на снятие усталости с определенной группы мышц, 

например: ―Сколько будет 3+2, столько раз присесть, а 9 – 5, столько раз 

наклонить голову влево…‖ 

Развивающие игры. 

Игры на развитие познавательных процессов, памяти, воображения, 

внимания, нахождения различий, сравнения, объединения в целое, выделение 

противоположностей. Упражнение ―Покажи фигуру‖, например: ―Круг какой? А 

квадрат какой?‖ – дети показывают, игры ―Летим – плывем‖ – соотнесение 

действия с изображенным предметом, ―Большой – маленький‖. 

Психогимнастика. 

Чередование веселья и грусти при помощи мимики, выражение различных 

эмоциональных состояний, упражнение ―Энергетическая зевота‖ – расслабление 

голосовых связок, имитация зевоты. 

Креативные. 

Гимнастика ума. 

Использование игр для развития, логического мышления, воображения, 

восприятия, памяти, внимания, познавательных процессов умения принимать 

решения. Это могут быть мини-викторины, кроссворды, загадки, ребусы.  

Гимнастика ума также включает в себя упражнения для улучшения мозгового 

кровообращения – это двигательные действия (наклоны и повороты головы) + 

дыхательная гимнастика. 

1. И.п – стоя или сидя. Руки к плечам, кисти сжаты в кулаки, голову наклонить 

назад, повернуть руки локтями кверху, одновременно сделать вдох. Вернуться в 

и.п., выдох. Упражнение выполняется 4–6 раз. 

2. И.п. – сидя. Наклон головы вправо, и.п., наклон головы влево, и.п., поворот 

головы вправо, и.п., поворот головы влево, и.п. 
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      В ходе упражнений происходит механическое воздействие на стенки сосудов, 

повышение их эластичности, расширение сосудов головного мозга и усиление 

мозгового кровообращения, облегчение и интенсивность умственной 

деятельности. 

Необычные движения. 

Задания вида: как может передвигаться пешеход в гору, с горы, по неровной 

дороге, как плывет корабль в шторм, в штиль. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые игры вводят детей в мир взрослых. 

Чаще всего физминутки проводятся в стихах.  

Например: ―Дружно помогаем маме, мы белье полощем сами. 

Потянулись, наклонились, хорошо мы потрудились!‖ 

Пантомимическая гимнастика. 

Связана с подражанием животным, птицам, например: ―Петушок гордый, 

важный; кошка ласковая, она умывается; лиса хитрая, она крадется‖…  

―Сова‖ – релаксационное упражнение на снятие напряжения с зрительного 

аппарата и мышц шеи.  

И.п.– захватите и сожмите мышцу левого плеча правой рукой, поверните голову и 

посмотрите через плечо. Изображаем сову, хлопаем глазками, делаем вдох, на 

выдохе произносим ―ух‖. 

При выполнении этого упражнения происходит воздействие на верхние и 

нижние отделы легких, насыщение их кислородом, снижение напряжения, 

расслабление мышц шеи, плечевого пояса, позвоночника, восстановление 

голосовых связок и снятие утомления со зрительного аппарата. 

Пальчиковая гимнастика. 

Любые креативные упражнения на мелкую моторику. Рисование различных 

предметов в воздухе, на парте, в тетради. 

Расписание проведения физкультурных минуток в течение дня. 

 8.00 - 8.15 – утренняя музыкальная гимнастика, комплекс дыхательных 

упражнений. 

 Все физкультурные минутки проводятся на 10 и 20 минутах урока. 

 1-й урок - упражнения для улучшения мозгового кровообращения, игровая 

минутка. 

 2-й урок - упражнения для снятия утомления с плечевого пояса и рук, 

игровая минутка. 

 3-й урок - гимнастика для глаз, игровая минутка. 

 4-й урок - упражнения на мобилизацию внимания, игровая минутка. 

 5-й урок - упражнения для улучшения мозгового кровообращения, игровая 

минутка. 

 6-й урок - упражнения для снятия утомления с мышц туловища, игровая 

минутка. 

На уроках письма и обучения грамоте используются физкультурные 

минутки, направленные на снятие утомления с мелких мышц кисти. 

В состав упражнений для физкультминуток включаются:  
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упражнения по формированию осанки,  

укреплению зрения,  

укрепления мышц рук,  

отдых позвоночника, 

упражнения для ног, 

упражнения на ковре, 

релаксационные упражнения для мимики лица, 

потягивание, 

массаж области груди, лица, рук, ног, 

психогимнастика, 

упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.  

Оздоровительный комплекс «Здоровая спина» 

Для профилактики и лечения остеохондроза рекомендуется регулярно 

выполнять следующий комплекс. Дыхательные упражнения являются 

неотъемлемой частью в укреплении здоровья и, в частности, при коррекции 

спины. Дыхание рассматривается как элемент приемов психорегуляции. 

1. Исходное положение (И.П.) – сидя на стуле, спина прямая, плечи расправлены, 

подбородок немного вниз, глаза полузакрыты. Кисти рук ниже пупка. Вдох через 

нос, выдох через рот. Повторить 9 раз. 

2. И.П. то же. Глубокое дыхание, расслабление мышц брюшного пресса. 9раз. 

3. И.П. то же. После вдоха через нос задерживаем дыхание на 5 сек., медленно 

выдыхаем.  

4. И.П. – встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, на выдохе 

медленно наклониться вперед, при вдохе выпрямиться, отклониться назад, 

сделать спокойный выдох, вернуться в И.П. 9 раз. 

5. И.П. – стоя, одна нога впереди другой, руки подняты в стороны вверх, ладони 

легко сжаты в кулак. Отклониться назад, свести лопатки, удерживать статическое 

напряжение 2-3 сек, на выдохе наклониться вперед, расслабив все мышцы. 

6. И.П. – лежа на спине, руки закинуты за голову, ноги подняты вертикально. 

Круговые движения прямыми ногами. По 9 раз вправо и влево. 

7. И.П. – стоя на носках, прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки вверх и назад, 

ладони сцеплены (как будто держим топор). Опускаясь на стопу, быстро 

наклоняемся вперед, округлив спину, руки идут вниз-назад. 

8. И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вытянуты, пальцы ног тянутся 

к лицу. Растягиваем позвоночник в разные стороны – пяткой правой ноги 

«ползем» по полу вперед, а обеими вытянутыми руками одновременно тянемся в 

противоположную сторону, затем то же самое проделываем левой пяткой. 

Повторить 5-7 раз для каждой пятки. 

Гимнастические упражнения и массаж для улучшения зрения 

Исходное положение: сесть на стул, руки положить на колени, расслабиться, 

все внимание  сосредоточить на глазах. Упражнения надо выполнять без 

напряжения. Дышать медленно. 

Первое упражнение. На раз – поднять глаза вверх, на два – смотреть прямо, на три 

– потупить взор книзу, на четыре – смотреть прямо,8 раз. 
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Второе упражнение. На раз – смотреть на переносицу, на два – прямо. Повторить 

8 раз. 

Третье упражнение. На раз -  смотреть влево, на два – прямо, на три –  смотреть 

вправо, на четыре – перед собой. Повторить 8 раз. 

Четвѐртое упражнение. Круговые обороты глазами – 4 раза влево, четыре  вправо.  

Пятое упражнение. Широко раскрыть глаза, а потом плотно закрыть. Повторить 5 

раз. После выполнения упражнений надо дополнительно легонько массировать 

активные точки, которые находятся вокруг глаз. Стимуляция этих  точек помогает 

при глазных болезнях.  

Сложить пальцы в кулак, мизинец положить на точку внутреннего угла глаза. 

Сделать  девять главных движений  по часовой стрелке и девять против неѐ. 

Провести мизинцем по кромке глазной впадине снизу к внешнему углу глаза и 

сверху к внутреннему. Эти движения выполнять по три раза. 

Сделать три аналогичных  движений в противоположную сторону – три раза. 

Провести кончиками пальцев по бровям от середины наружу. 9 раз. 

После массажа растереть ладони, закрыть глаза и положить ладони рук на глаза 

так, чтобы центр ладони совпадал со зрачками.  

          Постараться ощутить тепло, которое выходят из ваших ладоней (1-2мин).  

Эти упражнения и массаж можно показывать не только детям, а и взрослым. Если 

так делать систематически,  то ощутим быстрый результат. 
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Приложение 4.  

План работы по реализации программы  

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление. 

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся 

специальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета детей 

по группам здоровья. 

Формирование групп здоровья 

по показателям. 

Медсестра 

школы 

  

  

ежегодно Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

 Медсестра 

школы  

ежегодно   

1.3. Проведение  медицинского 

осмотра учащихся 1-х,4-х 

классов. 

 Медсестра 

школы  

ежегодно План 

медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня 

физического здоровья. 

 Медсестра 

школы 

   

ежегодно План  

медосмотров 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся. 

 Медсестра 

школы  

ежегодно план прививок 

1.6. Оформление медицинских карт 

и листков здоровья в классных 

журналах. 

 Медсестра 

школы 

ежегодно Классные 

журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

  

 Медсестра 

школы, 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно материалы 

отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни. 

Медсестра 

школы 

  

ежегодно Материалы 

отчетов 

1.9. Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом. 

медсестра ежедневно в 

течение года 

 

1.10. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание; освещение; 

отопление; вентиляция ;уборка  

медсестра, 

учителя 

ежедневно в 

течение года 

  

1.11. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

заместитель 

директора по 

УВР 

ежегодно справка по оценке 

расписания 

1.12. Постоянный контроль за 

школьной столовой. 

 Медсестра 

школы,  директор 

школы 

ежедневно в 

течение года 
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2.1. Организация просветительской 

работы с родителями 

(лекторий). 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно график проведения 

лектория 

2.2. Разработка и внедрение 

родительского лектория по 

здоровому образу жизни. 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно тематика лектория 

2.3. Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления 

и сохранения здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.4. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.5. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

заместители 

директора 

 ежегодно. протокол педсовета 

2.6. Организация просветительской 

работы с учащимися (лекторий, 

тематические классные часы и 

др. виды работ). 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

2.7. Совместная работа с 

учреждениями здравоохранения 

и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно план работы 

2.8. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры. 

учителя-

предметники 

в течение года планы 

уроков 

3. Психолого-педагогическое 

направление. 

   

  

3.1. 

Организация работы кабинета 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

 администрация 

школы 

 ежегодно  план работы 

3.2. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

учащихся по 

экспериментальным 

программам: 

- определение влияния учебной 

нагрузки на психическое 

психолог школы, 

 Медсестра 

школы, 

классные 

руководители 

ежегодно диагностические 

исследования 
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здоровье  детей; 

- изучение умственного 

развития учащихся с целью 

возможности продолжения 

обучения в профильных 

классах; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей   к школе; 

-  выявление профессиональных 

интересов учащихся и 

способностей с целью 

профессионального 

самоопределения; 

-  разработка и внедрение 

системы медико-

физиологического   контроля за 

адаптацией учащихся    к 

различным формам   обучения. 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся.   

психолог школы ежегодно план работы 

психолога 

3.4. Круглый стол по  теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

заместитель 

директора 

ежегодно материалы 

круглого стола 

3.5. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно Планы уроков 

4. Спортивно-оздоровительное 

направление. 

   

4.1. Организация работы ШМО 

  

учителя 

физической 

культуры 

ежегодно план работы ШМО 

4.2. Разработка   системы 

кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

кружков и секций 

4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнѐров школы  к физической 

культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной 

работы. 

 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 
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5. Диагностическое направление    

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

Медсестра 

школы 

ежегодно результаты 

мониторинга 

Приложение 5. 

День здоровья. 

Цели и задачи: 

День здоровья проводится с целью пропаганды среди учащихся здорового образа 

жизни, развития интереса к физической культуре и спорту. 

Задачи:  

привлечение учащихся школы к занятиям военно-прикладными видами спорта; 

пропаганда различных видов спорта; 

проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на повышение 

резистентности организма детей; 

повышение сопротивляемости организма детей к различным заболеваниями, 

работоспособности школьников, продуктивности их обучения. 

Порядок организации и проведения: 

Организация проведения соревнований возлагается на учителей физической 

культуры, классных руководителей:  

Форма проведения Дня здоровья разрабатывается учителями физической 

культуры. 

Учителя физической культуры участвуют в подготовке классных команд для 

участия в спортивных соревнованиях в рамках  Дня здоровья.  

Классные руководители доводят  День здоровья  до сведения учащихся не 

позднее  одной  недели до его проведения. 

Содержание Дня здоровья включает  спортивные соревнования по отдельным 

видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточные эстафеты. 

В состав судейских команд   входят учителя физической культуры, педагоги 

школы.  

Дата сроков проведения Дня здоровья определяется планом работы школы. 

Время и место проведения: 

Спортивные соревнования, запланированные  в рамках Дня здоровья, 

проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке школы, актовом зале.  

Дни здоровья  проводятся 1 раз в четверть. 

Участники: 

К участию в мероприятиях в рамках Дня здоровья привлекаются все учащиеся 1- 

4 классов школы. 

В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний на момент проведения Дня здоровья. 

Учащиеся присутствуют на всех мероприятиях Дня здоровья и выступают в 

качестве зрителей, болельщиков. 

Награждение: 

Классные команды и учащиеся награждаются грамотами. 
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Приложение 6. 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 

по вопросу формирования здорового и безопасного образа жизни детей. 

 

1 класс  

 
2 класс 3 класс 4 класс 

Индивидуальные консультации 

ребенка к 

школе. 

Эмоциональный 

фон ребенка. 

Самореализация 

ребенка в 

школе. 

Индивидуальны

й подход в 

школе. 

 

Условия для 

реализации 

собственно- 

го «Я». 

Самоорганизац

ия учебного 

труда и 

помощь в ее 

формировании. 

Трудности в 

общении. 

Проблемы в 

учении. 

Режим дня. 

Перегрузки. 

Особенности 

здоровья и 

проблемы в 

самореализаци

и 

Положительное самоопределение к 

учебной деятельности – основа 

психического здоровья ученика. 

Рефлексивный анализ деятельности – 

одно из условия для реали- 

зации собственного «Я». 

Организация опосредованного 

контроля самоорганизации учеб- 

ного труда. 

Проблемы в учении. 

Особенности здоровья и результаты 

обучения. 

 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей). 

Наблюдение 

адаптации 

ребенка к 

школе. 

«Школьные 

страхи детей». 

Хронометраж 

рабочего дня 

ребен- 

ка. 

Урок – 

здоровьесберега

ющая среда (в 

условиях 

Реализация 

собственного 

«Я» в школе 

(анкетирование

, 

собеседование)

. 

Уровень 

сформированн

ости УУД. 

Хронометраж 

рабочего дня 

ребенка. 

Уровень развития положительного 

самоопределения к учебной 

деятельности по различным предметам 

школьного курса. 

Уровень развития рефлексивного 

анализа познавательной деятельности. 

Уровень личностной самореализации. 

Уровень сформированности УУД. 

Хронометраж рабочего дня школьника. 
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посещения 

уроков). 

Школа – 

здоровьесберега

ющая среда 

Двигательный 

режим ребенка. 

Зрительный 

режим 

школьника 

ребенка 

 

Университет педагогических знаний. 

Здоровье наших 

детей. 

Адаптация 

ребенка в 

школе. 

Освоение 

ребенком новой 

со- 

циальной роли 

«ученик». 

Логопедические 

проблемы, их 

зна- 

чение при 

формировании 

учебной 

мотивации. 

Режим дня. 

Гимнастика 

для глаз. 

Гимнастика 

для «ленивых». 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

Двигательный 

режим 

учащихся и его 

значение. 

Зрение и 

способы его 

сохранения. 

Питание и 

здоровье 

наших детей. 

Профилактика 

заболеваний 

нервной 

системы 

Формирование положительной учебной 

мотивации – основа пси- 

хического здоровья. 

Уровень притязаний и реальные 

возможности ребенка его реализации. 

Система взаимоотношений членов 

семьи их влияние на здоровье 

детей 

 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

 

Родительские 

установки и 

здоровье детей. 

Профилактика 

заболеваний 

нервной 

системы. 

Профилактика 

Формирование 

положительных 

установок и здоровье 

детей. 

Профилактика 

психогенных 

заболеваний. 

Профилактика 

снижения зрения 
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инфекционных 

заболеваний. 

Семинары-практикумы. 

Режим дня. 

Гимнастика 

для глаз. 

Гимнастика 

для «ленивых». 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

 

Условия для 

реализации 

собствен- 

ного «Я» 

ребенка. 

Двигательный 

режим и его 

значение. 

Школа, дом 

и зрение. 

Формирование 

УУД – 

средство 

здоровьесбере

жения 

Формирование 

положительног

о 

самоопределен

ия личности. 

Рефлексивный 

анализ -

формирование 

активной, само- 

развивающейся

, психически 

уравновешен 

ной личности 

(соответствие 

уровня 

притязаний и 

реальных 

возможностей). 

Формирование 

УУД –средство 

здоровьесбере 

жения. 

Формирование 

рефлексивного анализа 

деятельности. 

Самоорганизация 

деятельности – 

формирование 

активной, саморазвиваю 

щейся, адаптирован 

ной личности. 

Формирование УУД, 

как 

условия успешного 

обучения в среднем 

звене 

 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся 

класса. 

Мотивирования к занятиям 

физкультурой и спортом 

(посещение открытых занятий 

одноклассников и их родителей) 

Организация соревнований: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- «Веселые старты». 

 

 

Приложение 7. 

Материалы для мониторинга. 

 

№ 

п/п 

Направления 

мониторинга 

Цель мониторинга Сроки 

  

Исполнители 

1. Объем и структура 

учебной нагрузки 

школьников; (анкета)  

Рациональность, 

посильность учебной 

нагрузки школьников 

ноябрь Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 
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2. Режим дня школьника,  

(анкета) 

Профилактика  

переутомления 

декабрь Классные 

руководители, 

соц. педагог 

3. Анализ 

функционального 

состояния и текущая 

заболеваемость 

обучающихся. 

(анкета) 

Организация 

динамического 

наблюдения за 

изменениями. 

функционального 

состояния и его связь 

с уровнем 

заболеваемости  

январь Классные 

руководители,  

соц. педагог 

4. Уровень 

напряженности 

функционального 

состояния 

обучающихся (анкета) 

  

Определение уровня 

психологического 

комфорта 

 3 раза в 

год X, 

XII, IV 

Учителя, 

медсестра, 

психолог 

5. Физическое развитие и 

физическая подготовка 

школьников (анкета) 

Установление 

начального уровня 

физического 

развития,  

ежегодно 

начало и 

конец 

учебного 

года 

Учитель 

физкультуры 

6. Изучение условий и 

образа жизни 

старшеклассника. 

(анкета) 

Коррекция 

результатов, 

выработка 

рекомендаций 

февраль Заполняется 

учащимися, 

классными 

руководителями 

7. Введение карты 

наблюдения за 

состоянием ребенка в 

школе (анкета) 

Организация 

коррекционной 

работы, устранения 

негативных явлений 

октябрь Заполняет  

классный 

руководитель 

8. Мониторинг ЗОЖ: Установление 

представлений о 

ЗОЖ, организация 

профилактической 

работы 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

9. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ОУ, (анкета) 

Соответствие данной 

деятельности 

решению задачи 

повышения 

двигательной 

активности 

школьников 

май Классные 

руководители,  

администрация 
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10. Анализ 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ 

(анкета) 

Планирование 

дальнейшей работы 

май Администрация,  

11. Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

организацией 

школьной жизни 

(анкета) 

Анализ 

удовлетворенности, 

регулирование и 

коррекция 

март Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

12. Изучение 

взаимоотношений в 

классном коллективе. 

Социометрия по 

Морено 

Составление 

психологической 

характеристики 

класса 

два раза 

в год X-

V 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13. Отслеживание  

изменений в 

различных сферах 

деятельности 

учащихся (карта 

наблюдения) 

Составление и 

пополнение 

индивидуальных 

педагогических карт 

школьников 

в течение 

года  

  

Классные 

руководители 

14. Изучение ребенка к 

учебной деятельности, 

выявление проблем в 

формировании 

навыков 

самоподготовки 

обучающихся (анкеты  

«Навыки 

самоподготовки»,  

«Умеете ли вы 

учиться») 

Организация 

регулирования и 

коррекции 

февраль 

декабрь 

  

Классные 

руководители 

 

 Анкета для учащихся  

 на выявление мотивации учащихся к занятиям физической культурой. 

 

1. Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому что движение 

доставляет мне радость  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

-Затрудняюсь ответить 

2. В любых обстоятельствах я стараюсь регулярно заниматься физической 

культурой  (обязательно)  

-Да 

-Нет 
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-Не всегда 

-Затрудняюсь ответить 

3. Мне приходится ходить на уроки физической культуры, чтобы получить оценку 

 (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

-Затрудняюсь ответить 

4. Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем 

использовать эти знания, навыки и умения в жизни  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

-Затрудняюсь ответить 

5. В спортивной секции есть все условия для общения с интересными людьми 

 (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Я не посещаю спортивные секции 

6. Участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, я 

стремлюсь стать победителем  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда  

7. Интерес к физической культуре у меня не пропадает даже во время школьных 

каникул  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

8. Мне нравятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования, связанные 

с борьбой и соперничеством  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

9. Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

10. Я думаю, что все оздоровительные мероприятия - физкультминутки, 

подвижные перемены, спортивный час -должны содержать разные игры и 

развлечения  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

-Затрудняюсь ответить 
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11. Я хочу заниматься физическими упражнениями и спортом, потому что это 

модно и престижно  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

12. Самостоятельные занятия физическими упражнениями уже стали моей 

привычкой  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

13. Занятия физическими упражнениями мне полезны, улучшают мое настроение 

и самочувствие  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

14. Дополнительные занятия физическими упражнениями полезны для здоровья, 

потому что школьных уроков физкультуры недостаточно.  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

15. На занятиях физическим упражнениями и спортом я воспитываю в себе 

смелость, решительность и самодисциплину  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

16. Во время каникул мне нравится много двигаться и заниматься физическими 

упражнениями  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

17. Даже в каникулы я заставляю себя уделять время занятиям физическими 

упражнениями  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Иногда 

18. Чтобы занятия физкультурой и спортом не прерывались во время каникул, 

меня обязательно должен кто-то контролировать  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

19. Я стараюсь накопить опыт физкультурно-оздоровительной работы, чтобы 

использовать его в будущей жизни  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не знаю 

20. Общение с друзьями во время физкультурно-спортивных мероприятий 

доставляет мне большое удовольствие  (обязательно)  
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-Да 

-Нет 

-Иногда 

21. На соревнованиях мне нужна только победа  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

22. Я всегда интересуюсь физкультурно-спортивной работой и принимаю в ней 

участие  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

23. Мне нравится, что в занятиях физкультурой есть элемент соперничества 

 (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

24. Мне хочется заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться 

красиво двигаться, иметь стройную фи¬гуру и сильные мышцы  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

25. Уроки физической культуры привлекают меня играми и развлечениями 

 (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Не всегда 

26. Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, когда в них участвуют 

мои знакомые и друзья  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Иногда 

27. Активный отдых в выходные дни, прогулки и подвижные игры - это моя 

привычка  (обязательно)  

-Да 

-Нет 

-Иногда 

28. Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и в каникулы помогают мне 

оставаться радостным, бодрым и веселым  (обязательно)  

-Да 

-Нет 
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Анкета для учащихся (выявление уровня валеологических знаний). 

 

1. Как Вы оцениваете свое здоровье? 

2. Говорите ли вы дома об укреплении здоровья? 

3. Что бы Вы посоветовали товарищам по сохранению и укреплению здоровья? 

5. Удовлетворены ли Вы режимом работы своей школы? 

6. Можете ли Вы служить примером для своих сверстников в соблюдении норм 

здорового образа жизни 

7. Регулярно ли Вы соблюдаете правила личной гигиены? 

8. Выполняете ли Вы рекомендации врача во время болезни?  

9.Насколько здоровый образ жизни Вы ведете, на Ваш взгляд?  

10.Посещаете ли Вы спортивную секцию? Если да, то какую именно и в течение 

какого времени? 

11 .Принимаете ли Вы активное участие в проведении школьных мероприятий по 

охране здоровья 

 

Тест «Определение зависимости от компьютерных игр» 

Ребята! Внимательно послушайте утверждения и тщательно обдумайте ответ. 

При этом обязательно старайтесь ответить «да» или «нет». Помните, что от 

правильности вашего ответа зависят результаты тестирования! 

 
№ п\п Утверждение Ответ: «Да» Ответ: «Нет» 

1. Вы раздражаетесь, грустите, когда возникает 

необходимость закончить компьютерную 

игру? 

  

2.  Ради компьютерной игры вы жертвуете 

времяпрепровождением (ограничивает 

общение) с друзьями, родными? 

  

3.  Вы находитесь в хорошем настроении когда 

занимаетесь компьютерными играми? 
  

4.  Из – за компьютерной игры, вы пренебрегаете 

сном (ложитесь поздно спать)? 
  

5.  После компьютерной игры у вас возникают 

головные боли? 
  

6.  Игра за компьютером – главное средство для 

снятия у вас стресса, эмоционального 

напряжения? 

  

7.  В течение дня вы испытываете пустоту, 

раздражительность, подавленность, которые 

исчезают при игре за компьютером? 

  

8.  При помощи игры за компьютером, вы 

достигаете жизненных целей, решаете 

различные проблемы? 

  

9.  После компьютерной игры у вас возникает 

нарушение аппетита? 
  

10.  Из – за компьютерной игры, у вас возникают 

проблемы с учебой, но вы продолжаете играть 

в неѐ? 
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11.  Из – за компьютерной игры, вы пренебрегаете 

питанием (нарушаете режим питания, 

отказываетесь от питания)? 

  

12.  Вы испытываете постоянную потребность 

проводить за игрой как можно больше 

времени? 

  

13.  Из – за компьютерной игры, вы пренебрегаете 

личной гигиеной (перестаете умываться, 

чистить зубы и т.д.)? 

  

14.  Во время компьютерной игры, вы полностью 

отрешаетесь от реальной действительности, 

целиком переноситесь в мир игры? 

  

15.  После компьютерных игр у вас возникает 

сухость слизистой оболочки глаз? 
  

16.  Из – за компьютерной игры, у вас появляются 

проблемы с родителями, в отношениях с 

одноклассниками, друзьями, но вы 

продолжаете играть? 

  

17. Игра за компьютером является главным 

средством для достижения у вас комфортного 

состояния? 

  

18. Итого    
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Приложение 8 

План  контроля за состоянием образовательной среды и состоянием здоровья 

учащихся. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

Медицинская диагностика 

1 Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах. Комплектация на их 

основе физкультурных групп 

 

Сентябрь 

Медсестра, кл. руководители, 

Учителя физкультуры 

2 Диспансеризация в детской 

поликлинике. 

Октябрь- 

апрель 

Медсестра, кл. руководители, 

специалисты поликлиники 

3 Медосмотры детей в условиях 

школы 

Декабрь 

апрель 

Медсестра, прикрепленный врач-

педиатр 

4 Анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение 

года 

Медсестра, зам.директора по ВР 

5 Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 

В течение 

года 

Медсестра, кл. руководители, 

зам.директора по УВР 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении 

1 Эстетическое оформление класса 

и школы. 

В течении 

года 

Замдиректора 

По ВР 

2 Рациональное расписание 

уроков, не  

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

СанПиНа) 

В теч. 

года 

 

Замдиректора по УВР 

3 Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание; 

освещение; 

отопление 

вентиляция 

уборка 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Заведующая хозяйством 

замдиректора по УВР, 

медсестра 

4 Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

Ежедневно Мед. работники 

5 Организация активного отдыха 

на переменах. 

Постоянно Кл. руководители 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно В теч. Мед. работники 
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приказам Минздрава года 

2 Профилактическая работа во 

время эпидемий. 

В теч. 

года 

Мед. работники 

 

3 Профилактическая работа через 

беседы, информацию на сайт, 

санбюллетени, полезные советы 

В теч. 

года 

Мед. работники 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1 Профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры. 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

2 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение 

года 

учитель физкультуры, 

кл. руководители, 

 

3 Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных и 

городских соревнованиях 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

учителя физ-ры 

4 Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

5 Работа спортивных секций В течение 

года 

Учителя физ-ры 

Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам 

дорожногодвижения 

(выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические классные 

часы, викторины, конкурс 

рисунков, плакатов) 

 

В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

кл. руководит. 

2 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в 

рамках курса ОБЖ 

По программе Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители 

3 Инструктаж сотрудников школы 

и учащихся по правилам техники 

безопасности. 

сентябрь Заведующая хозяйством, Кл. 

руководители 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 

В течение 

года 

Медсестра, зам. директора по ВР 

. 
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Примерное содержание работы с родителями (законными представителями) 

по вопросу формирования здорового и безопасного образа жизни детей. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Индивидуальные консультации 

Адаптация ребенка к школе. 

Эмоциональный фон ребенка. 

Самореализация ребенка в школе. 

Индивидуальный подход в школе. 

Условия для реализации собственного «Я». 

Самоорганизация учебного труда и помощь в ее формировании. 

Трудности в общении. 

Проблемы в учении. 

Режим дня. 

Перегрузки. 

Особенности здоровья и проблемы в самореализации. 

Положительное самоопределение к учебной деятельности – основа 

психического здоровья ученика. 

Рефлексивный анализ деятельности – одно из условия для реализации 

собственного «Я». 

Организация опосредованного контроля самоорганизации учебного труда. 

Проблемы в учении. 

Особенности здоровья и результаты обучения. 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей). 

Наблюдение адаптации ребенка к школе. 

«Школьные страхи детей». 

Хронометраж рабочего дня ребенка. 

Урок – здоровьесберегающая среда (в условиях посещения уроков). 

Школа – здоровьесберегающая среда. 

Реализация собственного «Я» в школе (анкетирование, собеседование). 

Уровень сформированности УУД. 

Хронометраж рабочего дня ребенка. 

Двигательный режим ребенка. 

Зрительный режим школьника ребенка. 

Уровень развития положительного самоопределения к учебной 

деятельности по различным предметам школьного курса. 

Уровень развития рефлексивного анализа познавательной деятельности. 

Уровень личностной самореализации. 

Уровень сформированности УУД. 

Хронометраж рабочего дня школьника. 

Университет педагогических знаний. 

Здоровье наших детей. 

Адаптация ребенка в школе. 

Освоение ребенком новой социальной роли «ученик». 

Кризис семи лет. 

Двигательный режим учащихся и его значение. 
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Зрение и способы его сохранения. 

Питание и здоровье наших детей. 

Профилактика заболеваний нервной системы. 

Формирование положительной учебной мотивации – основа пси- 

хического здоровья. 

Уровень притязаний и реальные возможности ребенка его реали- 

зации. 

Система взаимоотношений членов семьи их влияние на здоровье 

детей. 

Логопедические проблемы, их значение при формировании учебной 

мотивации. 

Режим дня. 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика для «ленивых». 

Профилактика простудных заболеваний (грипп, ОРВИ). 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Родительские установки и здоровье детей. 

Профилактика заболеваний нервной системы. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Формирование положительных установок и здоровье детей. 

Профилактика психогенных заболеваний. 

Профилактика снижения зрения. 

Семинары-практикумы. 

Режим дня. 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика для «ленивых». 

Профилактика простудных заболеваний (грипп, ОРВИ). 

Условия для реализации собственного «Я» ребенка. 

Двигательный режим и его значение. 

Школа, дом и зрение. 

Формирование УУД – средство здоровьесбережения. 

Формирование положительного самоопределения личности. 

Рефлексивный анализ – формирование активной, саморазвивающейся, 

психически уравновешенной личности (соот- 

ветствие уровня притязаний и реальных возможностей). 

Формирование УУД – средство здоровьесбережения. 

Формирование рефлексивного анализа деятельности. 

Самоорганизация деятельности – формирование актив- 

ной, саморазвивающейся, адаптированной личности. 

Формирование УУД как условие успешного обучения в 

среднем звене. 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся 

класса. 

Мотивирования к занятиям физкультурой и спортом (посещение открытых 

занятий одноклассников и их родителей) 
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Организация соревнований: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- «Сильный, ловкий и смелый»; 

- «Остаться в живых и невредимых». 

Ожидаемые результаты: 

        Научить Ребенка быть здоровым душой и телом, стремиться творить 

свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и 

бытия; 

        Сохранить преемственность в формировании привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников и младших школьников. 
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