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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 5(далее - ООП НОО) представляет собой нормативно - 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 5 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями (приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643, приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576, с изменениями и дополнениями 11 

декабря 2020г), Примерной ООП НОО (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 года №1/15) и Концепциями УМК «Начальная школа XXI 

века», а также на основе анализа деятельности МБОУ СОШ № 5. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную 

Программу могут вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с сентября учебного года и будет 

реализовываться по мере «вхождения» в Стандарты последующих наборов 

учащихся. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 
– 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему 

школьному возрасту. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

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

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 



содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 



Цель и задачи реализации ООП НОО 

Цельреализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 5 — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 



Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно- 

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных  УУД,  которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Принцип  практической   направленности  предусматривает 

формирование универсальных  учебных  действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической  деятельности повседневной  жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном  качестве   (ведущего,  ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению 

с базовым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному 

(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 



Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Принцип культуросообразностипредполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

Организация процесса обучения в форме учебного 

диалога(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку 

учителя надемократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися;предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выборучебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школеиспользуются разные формы организации обучения, в процессе 

которыхдети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность(парную, групповую, общую коллективную). 

Преемственность и перспективность обучения.В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда.В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 

изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 



технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Адресаты образовательной программы начального общего образования 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОО по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности в целом. 
 

Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО МБОУ СОШ № 5 разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

1. Пояснительная записка. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3. Система 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: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

1. Учебный план. 
2. План внеурочной деятельности. 

3. Календарный учебный график 
4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ СОШ № 5, реализующая ООП НОО, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 



Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 5 организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное-

гуманитарное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. и реализуется через: 

 взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, 

индивидуальная работа, посещение семей классным руководителем); 

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (МУ ДО 

«Малая академия» города Краснодара, МБОУ ДО ЦРТДЮ г. Краснодара, 

школа искусств № 13,  библиотеки города). 
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• 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; 

• расширение рамок общения с социумом. 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой рассмотрена следующая организационная 

модель. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы МБОУ СОШ № 5 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 



 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации) с включением интенсивов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через систему мероприятий, направленных на формирование 

определенного мировоззрения обучающихся через создание 

здоровьесберегающей среды (оборудование рекреационных зон в классах, 

проведение организованных динамических пауз, физминуток, организации 

учебной деятельности с учетом норм СаНПиН, дополнительных часов 

внеурочной деятельности по физической культуре, спорту, хореографии), 

курсов здоровьесберегающей направленности, направленных на осознание 

ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных особенностей 

здоровья и развития обучающихся. 

Планируемые результаты 

Можно выделить следующие уровни планируемых результатов 

внеурочной образовательной деятельности: 

 первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.);

 второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества;

 третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.

Формы оценки результатов внеурочной образовательной 

деятельности должны быть представлены чёткими критериями, понятными 

учащимся. Во многом такие критерии определяют взаимоотношения учителя 

и ученика во время обучения, поэтому они должны соответствовать ряду 

требований: 

 какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию;

 средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого 

характера;

 средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить 

знания и умения учащихся, проследить изменения в развитии и 

личностных качествах школьников;



 средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной 

образовательной деятельности;

 элементы обязательного содержания программы должны подлежать 

точному оцениванию;

 аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, 

но и предоставлять возможность отслеживания промежуточных 

результатов.

Наиболее удобными формами представления образовательных 

результатов внеурочной деятельности являются следующие: 

 портфолио ученика; 

 самооценка; 

 выставка достижений учащихся. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.

В  соответствии  с  системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным   материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать  учебные  и учебно-практические задачи,  в том числе  задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно  действиями  -  познавательными,  личностными, 

регулятивными,  коммуникативными,  преломлёнными  через  специфику 

содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

 личностные результаты готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;



 метапредметные результаты  освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);

 предметные результаты освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов специфический опыт для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Планируемые результаты освоения программ начального образования 

являются одним из важнейших механизмов функционирования второго 

поколения государственных стандартов и представляют собой систему 

личностно-ориентированных целейобразования. Планируемые результаты 

разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают 

общую идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к 

стандарту как к общественному договору. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка;

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы 

в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 



Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система 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 может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 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 силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся 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 ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 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 подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования в МБОУ СОШ № 5 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», "Родной язык 

(русский)", "Литературное чтение на родном языке (русском)",

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Кубановедение». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 



том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 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; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- 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; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 



- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 



интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении 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, их интерпретация и преобразование. 

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. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 



- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате  изучения  всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования  начинается формирование  навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами,  в которых объединяются текст,  наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 



звука, изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 



последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 



- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач ; 

- способность ориентироваться в целях, задача, средствах и условиях 

общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге ; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания ( в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; 

- умение (в объёме изученного находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки 

русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые 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. 

Выпускник получит возможность научиться: выделять в словах слоги; 

проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму и оценивать правильность проведения данного вида 

разбора слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать: изменяемые и неизменяемые слова; родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать способ словообразования слова (в объёме программы); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. Выпускник получит возможность научиться: 



подбирать синонимы для устранения повторов; 

различать однозначные и многозначные слова; 

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; 

опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 

кратко характеризовать: грамматические признаки имён существительных 

(род, число, падеж, склонение); грамматические признаки имён 

прилагательных (род, число, падеж); грамматические признаки глаголов 

(число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как: личные местоимения, наречия, 

имена числительные, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 



определять восклицательную/не восклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные члены предложения; 

выявлять в предложениях однородные члены. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» (уроки блока 

«Правописание») 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объёмом 80–95 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75–85 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

(уроки блока «Развитие речи») 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и не языковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не 

знакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы); 



выражать и аргументировать собственное мнение с учётом ситуации 

общения; 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в объёме 

изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 
1.2.3. Литературное чтение 

Личностные результаты 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения на родном 

языке; 

 познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к 

русскому языку, а через него – к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
 внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 



 представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
 

1. Патриотического воспитания 
 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 
 

науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 
 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 
российских традиционных ценностей 

 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
 

3. Духовно-нравственного воспитания 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение морального и физического вреда другим 
людям; 

 

4. Эстетического воспитания 
 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям как своего, так и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах деятельности; 
 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 
 

Мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 



картины мира; представлений об основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; 
 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 
 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 
способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни; 
 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 
 

8. Экологического воспитания 
 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 
правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 
угрожающих 

 

здоровью и жизни людей; 
 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 



уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 
 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 
 

Метапредметные: 
 

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

 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее 
 

эффективные способы достижения результата; 
 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 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: 

умение вводить текст с помощью клавиатуры; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; осознанно строить речевое высказывание 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, 



признавать возможность существования различных точек зрения; 

аргументировать свою точку зрения; 
 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 
 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
 

16) умение работать в материальной и информационной среде. 

Предметные: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; 
 

2) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности, формирование потребности в систематическом чтении и 
успешности обучения по всем учебным предметам; 

 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной 

программы характеризуется сформированностью у выпускника начальной 

школы умения учиться – овладение им универсальными учебными 
действиями, которые необходимы для постановки и решения любой учебной 

задачи. 
 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 
 

ü понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе 

художественная литература; объяснять понятия «честность», 

«отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 
 

ü понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части 
культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, 
этические нормы общения; 

 

ü осознавать себя гражданином России, понимать ценность 

многонациональной литературы своей страны и мира; 
 

ü проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к культуре других народов; 
 

ü работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая 
мнение и позицию собеседников); 

 

ü пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в 

организации своей работы с литературными произведениями (понимать 

учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные 
действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 



читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы 

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 



·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 
 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
 

·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; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

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

·работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 
 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 



·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Родной язык ( русский) 

Личностные результаты: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства 

для её решения;

 планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с 

поставленной задачей;

 с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности;

 овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя);

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема;

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевогоэтикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения

 

Предметные 

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу 

в заставке текста (книги)

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;

 использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова;

 составлять «Словарь в картинках»

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;

при реализации содержательной линии «Язык в действии»научатся: 

 составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

 

 различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в 

слове;

при реализации содержательной линии «Секреты речи и 

текста»научатся: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации;

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты.



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение;

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака под руководством 

учителя;

 отличать прозаический текст от поэтического;

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы);

 использовать с помощью учителя учебные толковые словари для 

определения лексического значения слова.
 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Личностные результаты: 

У учащихся будет сформировано: 
 положительное отношение к урокам литературного чтения на родном 

языке;

 познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к 

русскому языку, а через него – к родной культуре.

 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
 внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей.

 

У учащихся может быть сформировано: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека.

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 



 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении 

учителя, учащихся;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения;

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
 находить заглавие текста, называть автора произведения;

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: 

иллюстрацию, заглавие, фамилию автора;

 оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и 

личный опыт;



 узнавать сюжет по иллюстрациям;

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки);

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация)

 понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать 

нормы русского и родного литературного языка в собственной речи, 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала).

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного материала);

 с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;
 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт;

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на 

картину;

 выделять рифмы в тексте стихотворения;
 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);

 с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с 

помощью учителя делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;

 спомощью учителя участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета).

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;

 работать по предложенному учителем плану.
 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя);

 сравнивать героев разных произведений;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);

 формулировать собственное мнение и позицию;

 участвовать в диалоге;

 слушать и понимать речь других;

 задавать вопросы;

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственной;

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, 

следовать им;

 учиться работать в паре.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах;

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

 
1.2.6. «Иностранный язык (английский)» 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. В процессе реализации программы у выпускника начальной школы 

будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 



2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

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

религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 8) 

будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

8) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. 

Выпускники начальной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют универсальные учебные действия, включая извлечение 

информации из письменного текста, формулирование выводов и 

умозаключений, кодирование и декодирование информации в символической 

форме, обработку информации на слух и др.; 

3) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) будут использовать различные способы 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; 

8) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме; 

9) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

10) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

12) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. 

Выпускники начальной школы: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
-составлять краткую характеристику персонажа; 



-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить 

последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 



-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

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

начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/ нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-с вязку to 

be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 



для выражения временных и пространственных отношений. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

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

fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.7. Математика 

Личностными результатами 

- Личностные результаты отражают сформированность, 

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания. 

ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значение математики 

- науки в жизни современного общества, способности владеть 



достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки заинтересованности в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, повышающих 

интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и 

эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры 

человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 



указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) Мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и — способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий 

и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 



собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной 

средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; — экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. обучения учащихся являются: 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты 

Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результатами его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 



 Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

НОО научатся: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в пря мом и в обратном порядке; 

• классы и разряды многозначного числа; 

• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
• пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

• многозначные числа; 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

• цилиндр и конус, прямо угольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

• любое многозначное число; 

• значения величин; 
• информацию, пред став ленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

• устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 

• письменные алгоритмы выполнения арифметических 

действий с многозначными числами; 

• способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); 
• способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

• разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение 

в одном на правлении, в противоположных 

направлениях; 



упорядочивать: 

• многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

• структуру составного числового выражения; 

• характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

• составные высказывания с помощью логических слов связок «и», «или», 
«если..., то...», «не верно, что...»; 

контролировать: 

• свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приёмы; 

решать учебные и практические задачи: 
• записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

• решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

• формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

• вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в 4 классе выпускник получит возможность научиться: 

называть: 
• координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

• величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

• числовое и буквенное равенства; 

• виды углов и виды треугольников; 
• понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

• способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

• истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

• точность измерений; 

исследовать: 

• задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

• информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять периметр и площадь не стандартной прямоугольной фигуры; 



• исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

• прогнозировать результаты вычислений; 
• читать и записывать любое многозначное число в пре делах класса 

миллиардов; 

• измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 
• сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 



культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения основ православной культуры в жизни 

современного общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

осознавать необходимость изучения основ православной культуры для 

адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры 

человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 



образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания экологически целесообразного 

отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, 

получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 

8. Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 



предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства ееосуществления; 

 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причино-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



- совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, 

об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

и многоконфессионального народа России; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной 

культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной 

культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, 

описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

• формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных 

и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику 

на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 



нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

1.2.9. Окружающий мир 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым 

социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как 

ученика и школьника. 

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. 

Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви 

к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 



 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

 

1. Патриотического воспитания 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления 

к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

2. Духовно-нравственного воспитания 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

4. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных 



закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; осознания ценности жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания 
бережное отношение к природе, как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 



 осознание целостности окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, 

измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

 

 

Метапредметные результаты 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов 

естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную 

деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный 

раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 

формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают 

 интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

 под интеллектуальными действиями понимается способность 

применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

 под регулятивными действиями понимается владение 

способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, 



исследовательской, творческой), понимание специфики 

каждой; 

 под коммуникативными действиями понимается способности 

в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). На основе установленных целей изучения 

предмета Окружающий мир были определены его функции: 

образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная 

функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, 

развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения 

доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. 

Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие 

обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач 

социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 

природной и социальной среде 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, 

прежде всего, образовательных задач: 

 Выпускники научатся 

выявлять: признаки живого организма, характерные для 

человека 

моделировать: в учебных и игровых ситуациях посознание 

целостности окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и объектах 

правила безопасного поведения в среде 

обитания 

устанавливать: последовательность возрастных этапов 

развития человека; характеризовать условия 

роста и развития ребенка. 



оценивать: положительные и отрицательные качества 

человека: приводить примеры проявления 

доброты, честности, смелости и др.; 

анализировать: модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту); в соответствии с учебной задачей 

находить на географической и исторической 

картах объекты; оцениватьмасштаб, условные 

обозначения на карте, плане; 

описывать: характерные особенности природных зон 

России, особенности почв своей местности; 

составлять: рассказ-описание о странах- соседях России; 

различать: год, век, арабские и римские цифры, 

пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

соотносить: события, персоналии с принадлежностью к 

конкретной исторической эпохе; 

называть: имена наиболее известных правителей разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе 

в развитие общества и его культуры; 

различать (называть): символы царской власти, символы 

современной России. Называть имя президента 

современной России 

описывать: основные события культурной жизни России, 

называть их даты; 

называть: имена выдающихся деятелей, писателей, 

композиторов разных исторических эпох. 

Выпускник получит возможность научиться 

применять: в житейской практике правила здорового 

образа жизни, соблюдать правила гигиены и 

физической культуры; 



различать: полезные и вредные привычки; эмоциональное 

состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; 

раскрывать: причины отдельных событий в жизни страны в 

рамках изученного. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами 

изобразительного искусства; 

- учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его 

творческого освоения; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно- 

творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка 

своего творческого продукта (результата); 

- чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, 

историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и 

гражданина России; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной 

творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести, ответственности как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 



Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
 

1. Патриотического воспитания 
 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 
 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
 

2. Духовно-нравственного воспитания 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности к другому человеку; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
 

3. Эстетического воспитания: 
 

уважительное отношение и интерес к русскому языку, художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 
 

4. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 
 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 



картины мира; представлений об основных закономерностях развития языка, 

о роли предмета в познании, познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; интереса к 

 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; осознания 
ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 

 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; 
 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 
 

7. Экологического воспитания 
 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения посредством методов предмета; экологического мышления, 

умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 
 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 



Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в 

области изобразительного искусства; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации изучения и познания 

искусства; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству; 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей 

учебной деятельности в освоении искусства; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки своей 

социальной роли как «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности (моральных, нравственных), в общении со сверстниками; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и 

творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 

- целостная картина мира; 

- основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных и нравственных позиций, 

нашедших отражение в произведениях искусства, отношение к государству, 

Отечеству, миру в целом; 

- представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в искусстве, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, нравственных устоев, отображённых в произведениях 

искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших 

и старших, ответственности за другого человека; 

- основы художественной культуры: представление о специфике и роли 

изобразительного искусства в жизни отдельного человека и общества, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- представление о выразительных возможностях языка изобразительного 

искусства; 



- наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, 

фантазия, воображение, художественный вкус; 

- умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её 

решения в художественном материале; 

- способность к элементарному анализу произведения искусства; 

- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- потребность в творческом проявлении, готовность и способность к 

реализации своего творческого потенциала в художественно-продуктивной 

деятельности; 

- способность формулировать эстетическую, художественную оценку по 

отношению к наблюдаемому; 

- понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры 

своего народа; 

- осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, понимание основ таких 

понятий, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»; 

- основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

своей этнической и национальной принадлежности. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 



выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-- 

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 
Язык изобразительного искусства 



Выпускник научится: 

- создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на заданную 

тему; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

- работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных 

оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 

- передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры человека, 

характерные черты его внешнего облика, одежды, украшений; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе - больше, дальше 

- меньше; загораживание; композиционный центр); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости 

и в пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 

природе; 

- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных 

форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 



- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

- применять различные способы работы в объёме: вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

- чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных; 

- понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

- понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы. 

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 путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

- понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и 



др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 

- создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в 

коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые 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 (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение 

к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.11. Музыка 

Личностные результаты: 



1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей Российского общества. 

3. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

5. Развитие учебных мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
 

1. Патриотического воспитания 
 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 
российских традиционных ценностей 

 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 



своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
 

2. Духовно-нравственного воспитания 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности к другому человеку; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
 

3. Эстетического воспитания: 
 

уважительное отношение и интерес к русскому языку, художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 
 

4. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 
познания) 

 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития языка, 

о роли предмета в познании, познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к 
 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; осознания 
ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 

 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; 



коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 
 

7. Экологического воспитания 
 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения посредством методов предмета; экологического мышления, 
умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 

 

 
Предметные результаты: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 
Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы решения. 



3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7. 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 «Музыка»; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой формат и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

9. 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; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей её достижения; 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 

компромисса 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 учебного предмета «Музыка». 



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). 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 

Проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

 Проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения 

(любимые произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые 

исполнители), мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, 

чего ждёт от неё) 

 Ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на закономерности музыки 

(песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, национальные особенности и 

др.) 

 Понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельностью. 

 Выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в 

различных видах музыкально-художественной деятельности: выразительно 

исполнить песню ( от начала до конца), найти образное танцевальное движение, 

подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных 

инструментах, хоровое пение, драматизация) 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально 

творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 



 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и результатам труда). 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
 

1. Патриотического воспитания 
 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 

2. .Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 
 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 



3. Духовно-нравственного воспитания 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности к другому человеку; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
 

4. Эстетического воспитания: 
 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 
 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 
познания) 

 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 
 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 
 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; осознания ценности 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 
 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 



исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

 

 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 



получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

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

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 



• называть наиболее распространённые в своём регионе 

традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

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 приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 



• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

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

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

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 объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 



Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.13. «Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

Личностные результаты освоения содержания образования в 

области физической культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 
 

1. Патриотического воспитания 
 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края; 

 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимания значения науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 



деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

2. Духовно-нравственного воспитания 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к русскому языку, художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности. 

4. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития языка, о роли предмета в познании, 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий 

и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания 



понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в 

области физической культуры: 

 овладение способностью принимать и (охранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;

 активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;

 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 техноло- 

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;



 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;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;

 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;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения содержания образования в 

области физической культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации;



 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития 

основных двигательных качеств.

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате освоения предлагаемо программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

должны: 

называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни 

младшего школьника;

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня;

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, 

опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем;

 значение физической нагрузки и способы её регулирования;

 причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма;

уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, зрения;

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий физической культурой;

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток;

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и 

гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики;

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;



 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, 

играть по упрощённым правилам;

 организовывать и соблюдать правильный режим дня;

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных 

движений для контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями;

 измерять собственные массу и длину тела;

 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно- 

двигательного аппарата и кожных покровов.

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе); 

 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей; 



 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и 

броски мячей); 

 выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том 

числе входящие в программу ВФСК «ГТО». 



Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к 

различным группам здоровья, систематически занимающиеся физической 

культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов 

диспансеризации или медицинского осмотра. Перечень видов испытаний (тестов), 

входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения нормативов лицами, 

отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 

медицинским группам, утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

 Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и 

бронзовый знаки отличия Комплекса).

 Учащиеся, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение 

соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого 

утверждаютсяфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.

 Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго 
юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие 

серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса.

 Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им 

спортивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.

 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 

I СТУПЕНЬ(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/ 

п 

Видыиспыта 

ний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзов 

ый знак 

Серебрян 

ый знак 

Золото 

й знак 

Бронзов 

ый знак 

Серебрян 

ый знак 

Золото 

й 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный 
бег 3х10 м 

(сек) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 
м (сек) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижени 

е (1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен 
и 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен 
и 

3. Прыжок 

вдлину с 

места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

4. Подтягивание 
из виса на 

2 3 4 – – – 



 высокой 
перекладине 

(кол-во раз) 

      

или 
подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя  с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцам 

и 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоня 

ми 

Достать 

пол 

пальцам 

и 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоня 

ми 

  Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание 

теннисного 

мяча в цель 

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

 

или кросс на 

1 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен 

и 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен 

и 

9. Плавание без 

учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

4 5 6 4 5 6 



 для 

получения 

знака 

отличия 

Комплекса** 

      

 **При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

 Требования к оценке знаний и умений–в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.

 Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 8 часов)



№ 

п/п 


Виды двигательной деятельности 
Временной 

объем в неделю, 
не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 
организациях 

135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, гимнастике, подвижным играм, 

в группах общей физической подготовки, участие в 
спортивных соревнованиях 


90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой 
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и 

другими видами двигательной деятельности 



90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 
3 часов 



 II СТУПЕНЬ(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс)

 Виды испытаний (тесты) и нормы

 

№ 

п/ 

п 

 

Видыиспытан 

ий 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзов 

ый знак 

Серебрян 

ый знак 

Золото 

й знак 

Бронзов 

ый знак 

Серебрян 

ый знак 

Золото 

й 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 60 м 

(сек.) 
12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 
(мин., сек.) 

7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

 

 

 
3. 

Прыжок в 
длину с 

разбега (см) 

 
190 

 
220 

 
290 

 
190 

 
200 

 
260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

 
 

130 

 
 

140 

 
 

160 

 
 

125 

 
 

130 

 
 

150 

 

4. 
Подтягивание 

из виса на 
высокой 

 

2 
 

3 
 

5 
 

– 
 

– 
 

– 



 перекладине(к 
ол-во раз) 

      

или 
подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине(к 

ол-во раз) 

 

 
– 

 

 
– 

 

 
– 

 

 
7 

 

 
9 

 

 
15 

 
 

5. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

 
 

9 

 
 

12 

 
 

16 

 
 

5 

 
 

7 

 
 

12 

 

 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя  с 

прямыми 

ногами на 

полу 

 
Достать 

пол 

пальцам 

и 

 
 

Достать 

пол 

пальцами 

 
Достать 

пол 

ладоня 
ми 

 
Достать 

пол 

пальцам 

и 

 
 

Достать 

пол 

пальцами 

 
Достать 

пол 

ладоня 
ми 

 Испытания (тесты) по выбору 

 

7. 
Метание мяча 
весом 150 г 

(м) 

 

24 
 

27 
 

32 
 

13 
 

15 
 

17 

 

9. 
Плавание без 

учета времени 

(м) 

 

25 
 

25 
 

50 
 

25 
 

25 
 

50 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

9 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для получения 

знака отличия 

Комплекса** 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 



Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

 

№ 

п/п 

 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, гимнастике, подвижным играм, в группах 
общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими 
видами двигательной деятельности 

 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

1.2.14. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за сою Родину, российский народ и историю России, за

свою семью; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

свой род в его историческом и культурном ракурсе;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

изучения малой родины; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах поведения 

в обществе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в социальных ситуациях, связанных с исследовательской

деятельностью; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.



Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
 

1. Патриотического воспитания 
 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 
российских традиционных ценностей 

 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
 

2. Духовно-нравственного воспитания 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности к другому человеку; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
 

3. Эстетического воспитания: 
 

уважительное отношение и интерес к русскому языку, художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности. 

 

4. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 
 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития языка, 



о роли предмета в познании, познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 
текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к 
 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
 

5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; осознания 
ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 

 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 
 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 
отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; 

 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 
 

7. Экологического воспитания 
 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения посредством методов предмета; экологического мышления, 

умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать контролировать и оценивать 

учебные действия в ходе исследовательской деятельности в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы исследования для 

достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего 

населенного пункта (улицы, района); 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

 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, познавательными, 

исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности 

этики и этикета; 

 осознанное построение речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

 формирование уважительного уважения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре; 

 освоение доступных способов изучения природы и истории 

Кубани(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др, с 



получением информации из семейных архивов, от окружающих людей 

в открытом информационном пространстве). 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

 природные зоны Краснодарского края; 

 различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

 природные богатства родного края и их использование человеком; 

 символику Краснодарского края; 

 даты важнейших событий в истории края, города, станицы, аула и др.; 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

 достопримечательности края; 

 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории 

края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 
 заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

уметь 

 определять местоположение Краснодарского края на карте России; 
 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

 правильно называть памятники культуры и истории края; 

 исполнять гимн Краснодарского края. 
Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

 соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

 выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 Исполнение знакомых народных песен; 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее 

– система оценки) МБОУ СОШ № 5 представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

направлена   на   обеспечение   качества   образования,   что   предполагает 



вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся, 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе 

(«Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

СОШ № 5») и служит основой при разработке собственного локального акта 

оценки образовательных достижений обучающихся («Положение о 

проведении промежуточной аттестации учащихcя МБОУ СОШ № 5», 

«Положение о текущем контроле обучающихся МБОУ СОШ № 5»). 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

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

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

МБОУ СОШ № 5 выступают планируемые результаты,            составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 



процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

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

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

оценкой, свидетельствующей об осознанном 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 возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

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

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 

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.). 



1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй 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; 

- смыслообразование — 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», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 Сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 



других людей; 

 Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 Сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление 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 при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. 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 образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

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 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов 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 

ребёнка 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 педагогов (или администрации 

образовательной организации 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, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия»,     «Коммуникативные     универсальные     учебные     действия», 

«Познавательные универсальные  учебные  действия»  программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего  образования, а  также планируемых результатов, 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 



аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, 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. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной 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 ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять 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 текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса  учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с 

пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС, 

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. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

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 



следующем уровне 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 материале опорной системы 

знаний, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно–познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, ,характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 



работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 



В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой оценки деятельности образовательной организации начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования фиксируются в «Индивидуальном 

оценочном листе обучающегося» (Приложение 3). 



При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения МБОУ СОШ № 5 учтены особенности и возможности 

используемых УМК. 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1,2 класс. 

2. Пятибалльная система в 3, 4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

Система безотметочного обучения в 1,2 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как 

система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, 

ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и 

каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и 

призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 

учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся 

- прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся 

получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, 

позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и 

развитии ученика; 



 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, 

как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, 

уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его 

же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с 

нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной 

составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный 

уровень обученности и развития учащихся;

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития 

учащихся и степень их продвижения в освоении программного 

материала;

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний 

учащихся по предметам и степень сформированности основных 

компонентов учебной деятельности школьников;

по содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия;

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, 

полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в 

состав действия;

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного 

действия;

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или 

одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка);

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый 

учащимся и обращенный на понимание принципов построения и 

осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).



К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования;

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу);

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания;

 сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания.

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 
• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся 

адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие 

проверочные работы; тестовые диагностические работы; устный опрос; 

проверка сформированности навыков чтения; «портфолио» ученика. 

 

№ Вид 
контрольно- 

оценочных 

действий 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

2 неделя Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

Фиксируется 

учителем в 
журнале и 

автоматически 

в дневнике 

обучающегося 

отдельно 



   ближайшего 
развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

задания 
актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития в 

многобалльной 

шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

младшего 

школьника. 

2 Диагностическа 

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 
действия/средст 

в в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции (0-1 

балл) и также не 

влияют  на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

младшего 

школьника. 

3 Самостоятельна 

я работа 

Не более одной 

в неделю 

Направлена, с 

одной стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с 

другой стороны, 

на параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 
составляются на 

Обучающийся 
сам оценивает 

все  задания, 

которые он 

выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает 

объем 

выполненной 

работы; 

указывает 

достижения и 

трудности в 



   двух уровнях:   1 
(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

данной работе; 

Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания 

отдельно по 

уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий  и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с 

оценкой 
учителя и 

определяется 

дальнейший 

шаг в 

самостоятельно 

й работе 
учащихся. 

4 Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно 

й работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Обучающийся 
сам определяет 

объем 

проверочной 

работы для своего 

выполнения. 

Работа задается на 

двух уровнях: 1 

Учитель 

проверяет  и 

оценивает 

только те 

задания, 

которые решил 

ученик и 

предъявил на 

оценку. 



   (базовый) и 2 
(расширенный). 

 

5 Контрольная 

работа 

Проводится 
после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный; 2- 

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональный 

). Представляет 

собой 

трехуровневую 

задачу, 

состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих 
трем уровням 

Все задания 

обязательны 

для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания  по 

уровням (0-1 

балл) и строит 

персональный 

«профиль» 
ученика по 

освоению 

предметного 

способа/средств 

а действия 

6 Итоговая 
контрольная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает 
основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой 

работы. 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 



обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно- 

дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает 

в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая контрольная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного 

полугодия, года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, 

отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в 

какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика 

– самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами 

речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в 

четверть во всех классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки 

ученика и публичной демонстрации (представления) результатов 

обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков 

определяется на основе результатов проверочных и контрольных работ по 

предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного 

года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой контрольной работы по предмету. 



Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе 

безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против 

отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о   результатах   обучения   и 

развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 

собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное 

дело «Листок достижений», заверенный печатью образовательной 

организации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения 

равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества 

имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое 

аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности 

другим. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя 

или образовательного учреждения, эффективность системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

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. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

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 её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому 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 счёта, 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. 

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. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) идосуговой деятельности, например, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

 
«Положение о Портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 5» 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

являются предметные и метапредметные результаты, необходимые для 

продолжения образования, а также внеучебныедостижения младших 

школьников как  в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются 

отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных УУД, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

 внеучебныедостижения младших школьников. 



Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

- общеклассные альбомы, плакаты, папки  как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 

- презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов)  как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся 

используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как вформе 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

 презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж 

и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка  соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 

школе оформляются в форме «Портфолио»и Индивидуального оценочного 

листа обучающегося 4 класса. 

 
  

"Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ № 5 " 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования(далее ООП), дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 



развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий 

является создание условий для реализации технологии формирования УУД 

начального общего образования средствами реализуемых УМК "Начальная 

школа XXI века" раскрытие содержания универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальном уровне обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса МБОУ СОШ № 5.         

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 

учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 

механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, уточнение 

характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования МБОУ СОШ № 5: 

 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 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 



осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 



2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

общенациональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 



контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно- 

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, гдевыделены существенные характеристики объекта 

(пространственно 

-графическая или знаково-символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 



- выбор оснований и критериев для сравнения, 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

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

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 



действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно- 

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Особенность программы МБОУ СОШ № 5, работающей по системе 

учебников "Начальная школа XXI века" обусловлена концепцией 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в 

структуре учебно-методических комплексов, а также спецификой самого 

образовательной организации, в том числе: 

 системное изложение научных понятий в той или иной предметной 

области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников 

одного УМК, объединенных межпредметными связями образовательного 

и воспитательного процесса;



 учет планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций 

(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

(«выпускник получит возможность научиться»);

 внедрение программ внеурочной деятельности;

 осуществление систематической диагностики и коррекции формирования 

личностных и метапредметных умений;

 организация развивающей поликультурной среды в учреждении.

Содержание системы учебников реализуемых УМК определяет 

содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, 

которые нашли отражение в Программах каждого учебного предмета в 

следующих положениях: 

 признание решающей роли содержания образования, включающее 

способы организации образовательной деятельности и приемы 

формирования учебного сотрудничества, в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;

 ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 

предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных 

предметов;

 формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области;

 развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, 

так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и 

адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; 

оказывать помощь другим;

 осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда курения, 

алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры;

 социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 

окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему



(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание 

уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения 

в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно- 

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной 

основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной 

картины мира. 

 

№ Название предмета Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные 

действия 

Ориентация в 

морфологической и 
синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, 

ориентировка ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 

Знаково- 
символические 

действия 

моделирования 

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 

Разбор слова по составу, 

путём составления 

схемы), преобразования 

модели (видоизменения 

слова), звуко- буквенный 

анализ,  замещение 
(например, звука буквой). 

  Логические действия Работа с текстом, 

анализа, сравнения, осознанное и 

установление произвольное построение 

причинно- речевых высказываний в 

следственных связей устной и письменной 
 форме, поиск, 
 сравнивание, 
 классификация таких 
 языковых единиц как звук, 
 буква, часть слова, часть 
 речи, член предложения. 
 Письмо и проверка 
 написанного. 



2 Родной язык (русский) Познавательные, 
коммуникативные и 

регулятивные 

действия 

Распознавание слов, 

обозначающих предметы 

традиционного русского 

быта (дом, одежда). 

Понимание значения 

устаревших слов по 

указанной тематике. 

Использование 
словарных статей 

учебника для 

определения 

лексического значения 

слова. 

Составление «Словаря в 

картинках». 

Понимание значения 

русских пословиц и 

поговорок, связанных с 

изученными темами; 

  Знаково- 
символические 

действия 

моделирования 

Различение буквицы от 

строчных и прописных 

букв, оформление 

буквицы в заставке текста 

(книги). 

Составление 
звуковыхмоделей слов с 

постановкой ударения в 

слове. 

Произношение слова с 

правильным ударением (в 

рамках изученного) 

  Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление 

причинно- 

следственных связей 

Отличие этикетных форм 

обращения в официальной 

и неофициальной речевой 

ситуации. 

Владение правилами 

корректного речевого 

поведения в ходе диалога. 

Использование в речи 

языковых средств для 

свободного выражения 



   мыслей и чувств на 

родном языке адекватно 

ситуации общения. 

Владение различными 

приемами слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов 

об истории языка и 

культуре русского 

народа. 

Анализ информации 

прочитанного и 

прослушанного текста: 

выделение в нем 

наиболее существенных 

фактов. 

3 Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Все виды универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно- 
смысловой сферы и коммуникации) 

  Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно- 

этическое оценивание 

Оценивание поступков 

героя с помощью учителя, 

с опорой на текст и 

личный опыт. 

Распознавание сюжета по 

иллюстрациям. 

Умение приводить 

примеры произведений 

фольклора (пословицы, 

загадки, сказки). 

Умение знакомиться с 

книгой с опорой на три 

основных показателя: 

иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора. 

  Регулятивные и 

познавательные 

Умение: 
- отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

прочитанного; 

-декламировать 

стихотворные 



   произведения после 

предварительной 

подготовки, 

- заучивать наизусть 

небольшие 

стихотворения; 
-соотносить  автора, 

название и  героев 

прочитанных 

произведений; 

-находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения 

-понимать 

смыслоразличительную 

роль ударения в словах, - 

соблюдать        нормы 

русского и     родного 

литературного   языка в 

собственной    речи,   - 

оценивать  соблюдение 

этих норм    в    речи 

собеседников  (в  объеме 

представленного      в 

учебнике материала). 

4 Литературное чтение Все виды универсальных учебных действий 
личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации) 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно- 

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы 

героя и ориентацию в 

системе личностных 

смыслов; прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с 

героями литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально- 

действенной 

идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым 



   своего народа и своей 

страны и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности подвигам 

и достижениям её 

граждан; выявление 

морального содержания и 

нравственного значения 

действий персонажей 

Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической 

причинно- следственной 

последовательности 

событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей; 
- умение понимать 

контекстную речь с 

учётом   целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их 

позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, 

в том числе используя 

аудиовизуальные 

средства. 

5 Математика Познавательные 

действия: логические 

и алгоритмические 

Овладение различными 

математическими 
способами решения 



  знаково- разнотипных задач; 

символические освоение предметных 

действия: замещение, знаний: понятиями, 

кодирование, определениями терминов, 

декодирование, а правилами, формулами, 

также планирование, логическими приемами и 

моделирование. операциями, применение 

Формирование математических знаний в 

элементов повседневных ситуациях; 

системного работа с таблицами и 

мышления и диаграммами, извлечение 

приобретение основ из них необходимой 

информационной информации; выполнение 

грамотности; действий с числами. 

формирование Измерение длин, 

общего приёма площадей. 

решения задач как  

универсального  

учебного действия  

7 Иностранный язык Коммуникативные Говорение, аудирование, 
  действия: чтение. Участие в диалоге. 
  -речевое развитию составление 
  учащегося на основе высказываний. 
  формирования Составление рассказов на 
  обобщённых определенную тему. 
  лингвистических Восприятие на слух речи 
  структур грамматики собеседника. Изучение 
  и синтаксиса; культуры, традиций 
  - развитию народов на основе 
  письменной речи; изучаемого языкового 
  -формированию материала. Личностные 
  ориентации на универсальные действия: 
  партнёра, его формирование 
  высказывания, гражданской 
  поведение, идентичности личности, 
  эмоциональные преимущественно в её 
  состояние и общекультурном 
  переживания; компоненте, и 
  уважение интересов доброжелательного 
  партнёра; умение отношения, уважения и 
  слушать и слышать толерантности к другим 
  собеседника; вести странам и народам, 
  диалог, излагать и компетентности в 
  обосновывать своё межкультурном диалоге. 
  мнение в понятной Смысловое чтение; 



  для собеседника 

форме. 

прогнозирование развития 

сюжета;  составление 

вопросов с опорой на 

смысл прочитанного 

текста; сочинение 

оригинального текста на 
основе плана). 

6 Окружающий мир Личностные 

универсальные 

действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально- 

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового   образа 

жизни,  понимание 

необходимости 

здорового   образа 

жизни в  интересах 

укрепления 

физического, 
психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные 

учебные действия. 
Логическими 

действиями: 

сравнение, 
подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков  или 

известных 
характерных свойств; 

Определение 

государственной 

символики  Российской 

Федерации  и   своего 

региона,    описание 

достопримечательностей 

столицы и родного края, 

определение  на   карте 

Российской  Федерации, 

Москвы —    столицы 

России, своего региона и 

его    столицы; 

ознакомление  с 

особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение 

исторического времени, 

различение прошлого, 

настоящего, будущего, 

ориентация в основных 

исторических событиях 

своего народа и России и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего народа 

и России. Освоение 

элементарных  норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами; 

-исследовательская и 

проектная деятельность; 



  установления 

причинно - 

следственных связей 

в окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного 

края. 

-поиск и работа с 

информацией в том числе 

и с использованием 

средств ИКТ 

8 Музыка Личностные 
действия: - 

эстетические и 

ценностно- 

смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребностив 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности   и 

толерантности  как 

основы жизни  в 

поликультурном 

обществе  через 

приобщение   к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

традициям. 

Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия на 

Пение, драматизация, 

музыкально- 

пластические движения, 

импровизация, 

взаимодействие в 

процессе  ансамблевого, 

коллективного 

воплощение  различных 

художественных образов, 

решение художественно- 

практических задач 



  основе развития 
эмпатии; умения 

выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 
самовыражения. 

 

9 Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 
действия. 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 
Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных 

произведений. 

Выявление в 
произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных 

элементов. 
Передача композиции, 

ритма, колорита, 

изображение элементов и 

предметов. 

Познавательные 
действия: замещение 

и моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного 

мира 

Регулятивные 

действия: 

целеполагание как 

формирование 

замысла, 

планирование  и 

организация действий 

в соответствии с 

целью, умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

внесение корректив 

на основе 

предвосхищения 

будущего результата 

и его соответствия 

замыслу. 

Личностные 

действия: 
формирование 



  гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 
обучающихся. 

 

10 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия, 
коммуникативные 

Предметно- 

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Моделирование, 

знаково- 

символическая 

деятельность 

Решение задач на 

конструирование   на 

основе системы 

ориентиров (схемы, карты 

модели) моделирование и 

отображение объекта и 

процесса  его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, 

рефлексия как 

осознание 

содержания 

выполняемой 

деятельности 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно- 

преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия. 

Приобретение навыков 

самообслуживания. 

Коммуникативная 
компетентность, 

развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ- 

компетентности 
обучающихся 

Совместно-продуктивная 
деятельность (работа в 

группах); проектная 

деятельность, обработка 

материалов. 

Регулятивных 
действий, включая 

Проектные работы, 
составление плана 



  целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию 

и оценку. 

действий  и применение 

его для решения задач; 

предвосхищение 

будущего результата 

Личностные: 

мотивация, 

творческая 

саморегуляция 

Предметно- 

преобразующая, 

символико- 

моделирующая 

деятельность с 

различными материалами. 

11 Физическая культура Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

-основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской 
идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; 

- освоение моральных 

норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, 

готовности принять 

на себя 

ответственность; 
- развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил 

здорового и 

Освоение способов 

двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

Подготовка к выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно  - 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 

«ГТО». 



  безопасного образа 
жизни. 

 

  Регулятивные 
действия: умения 

планировать, 

регулировать, 
контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и 

поведения партнёра и 

внесение 

необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие  спортом. 

Подготовка к выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 
«ГТО». 

Коммуникативные 

действия: 

взаимодействие, 

ориентация на 

партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 
командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие 

спортом. Подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 
«ГТО». 

 
 

12 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Все виды универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации) 



   • знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия — как 

основы религиозно- 

культурной традиции 

многонационального 

народа России; 

• знакомство с 

общечеловеческими 

нормами морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

• понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека 

и общества; 

• формирование 

первоначальных 

представлений о 

традиционных религиях, 

об исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной 

религиозно-культурной 

традиции как духовной 

основе 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России; 

• формирование 

умений устанавливать 

связь между религиозной 

культурой и 



   повседневным 

поведением людей, 

анализировать жизненные 

ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять 

их с нормами 

религиозной культуры; 

формирование 

личностной и 

гражданской позиции по 

отношению к различным 

явлениям 

действительности; 

• знакомство с 

описанием содержания 

священных книг, с 

историей, описанием и 

архитектурно- 

художественными 

особенностями 

священных сооружений, с 

историей и традициями 

основных религиозных 

праздников; 

• формирование 

умения проводить 

параллели между 

различными 

религиозными 

культурами на основе 

понимания 

общечеловеческих 

духовных и этических 

ценностей; 

• развитие 

эстетической сферы, 

способности к 

эмоциональному отклику 

на произведения 

искусства, ценностного 

отношения к памятникам 

истории и культуры; 

формирование 



   общекультурной 

эрудиции; 

• формирование 

умений устанавливать 

связь между культурой, 

моралью и повседневным 

поведением людей, 

анализировать жизненные 

ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и 

морали; формирование 

личностной и 

гражданской позиции по 

отношению к различным 

явлениям 
действительности. 

Внеурочная деятельность 

Направления Формируемые УУД, 
предметные действия 

Спортивно – оздоровительное: 

 Уроки доктора Здоровья 

Личностные, регулятивные 

через: 

- умение взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

здорового образа жизни, 

- тренинги, практические 

занятия, игры-соревнования, 

викторины; -использование 

тестовых материалов: «Оцени 

себя сам», «Оцени уровень 

своего физического развития», 

«Твоё здоровье», «Умеешь ли 

ты готовить уроки?», 

«Правильно ли вы питаетесь?» и 

др. 

-информационные, творческие 

проекты о здоровье. 

Духовно- нравственное: 

 История и культура кубанского 

казачества 

Личностные, коммуникативные, 

познавательные через: 

-способность осознавать цель и 

задачи изучения предмета; 

-освоение способов решения 

проблем  творческого и 
поискового характера; 



 -формирование  умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

ходе исследовательской 

деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять  наиболее 

эффективные способы 

исследования для достижения 

результата; 

- освоение доступных способов 

изучения истории и культуры 

кубанского казачества 

(наблюдение, запись, сравнение 

и др., с получением информации 

из семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом информационном 

пространстве); 

-использование различных 

способов  поиска 

(интервьюирование, 

справочники, Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с задачами; 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины; 

-умение составлять тексты в 

устной и письменной формах, 

выступать; соблюдать нормы 

информационной этики; 

-овладение     логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза,      обобщения, 

классификации,  установления 

аналогий  и     причинно- 

следственных         связей, 

построения рассуждений; 

готовность        слушать 

собеседника и вести  диалог; 

готовность признавать 



 возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

аргументировать свою точку 

зрения; 

- расширение кругозора детей, 

развитие наблюдательности, 

внимания,  навыков 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- воспитание уважительного 

отношения к родному городу, 

краю, его истории, природе; 

- развитие осознания 

целостности окружающего 

мира, 

- развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 
другим людям. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 Хочу всё знать 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные через систему 

групповых занятий, групповые 

дискуссии. 

Личностные, коммуникативные, 

регулятивные и познавательные 

через: 

- осознание себя частью 

коллектива, формирование 

активной жизненной позиции, 

потребности самореализации в 

творческой коллективной 

деятельности, 

- развитие навыков 

самоорганизации и 

самоуправления; 

- формирование и расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия  и 

сотрудничества со 

сверстниками и учителем; 

- развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, 



 понимания и сопереживания 
другим людям. 

Общекультурное направление: 

 Клуб любителей английского языка 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные через 

- участие в элементарных 

диалогах: этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге- 

побуждении; 

- составление небольшого 

описания предмета, картинки, 

персонажа; 

- рассказы о себе, своей семье, 

друге. 

-понимание на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении или 

аудиотекст, 

вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

- соотношение графического 

образа английского языка с его 

звуковым образом; 

- чтение небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

- списывание текста; 
- применение основных правил 

чтения и орфографии, 

- оперирование в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Социальное направление: 

 «Финансовая грамотность» 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

через умения 

• правильно использовать 

термины (обмен, бартер, товар, 

услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы 

семьи, потребности, благо, 

расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного 

бюджета, пособия, банк, 



 сбережения, вклад, кредит, 

долги, 

валюта); 

• объяснять причины и 

приводить примеры обмена 

товарами; 

• объяснять проблемы, 

возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных 

денег; 

• объяснять на простых 

примерах, что деньги — 

средство обмена, а не благо; 
• понимать, что деньги 

зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции 

денег; 

• объяснять, что такое 

безналичный расчёт и 

пластиковая карта; 

• производить безналичный 

платёж с помощью платёжного 

терминала; 

• называть основные источники 

доходов; 

• приводить примеры 
регулярных и нерегулярных 

доходов 

семьи; 

• называть основные 

направления расходов семьи; 
• приводить примеры 

обязательных и необходимых 

расходов семьи; 

• различать планируемые и 

непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, 

составлять семейный бюджет 

на 

условных примерах; 

• объяснять способы 

сокращения расходов и 
увеличения сбережений семьи; 



 • объяснять роль банков, для 

чего делают вклады и берут 

кредиты; 

• называть ситуации, при 

которых государство 

выплачивает пособия, и 

приводить примеры пособий; 

• объяснять, что такое валюта, и 

приводить примеры валют. 
 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Развитие метапредметных умений в МБОУ СОШ № 5 реализуется через 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 



Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 

а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит в 

индивидуальной и в групповой форме, что помогает учителям простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения определяются целевыми установками и локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

Исследовательская и проектная деятельность реализуются в рамках 

урочной деятельности, так как все предметы УМК "Начальная школа" 

содержат раздел "Проектная деятельность" 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов станет средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию 

и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно- 

деятельностныхформ работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно- 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Для формирования способности грамотно применять УУД, связанные 

с ИКТ, МБОУ СОШ № 5 определила для себя ряд приоритетных задач: 



1. Оснащение всех кабинетов начальной школы, как компьютерным, так и 

программным обеспечением сопровождения учебного процесса. 

Предполагается модернизация имеющихся средств ИКТ и приобретение 

новых, включая методическое обеспечение. 

2. Расширение сферы применения ИКТ в образовательном процессе. 

Распространение ИКТ в сферу организации самостоятельной учебно- 

исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Систематическое включение в учебный процесс информационно- 

коммуникативных технологий, связанных с поиском информации, решением 

практических учебных задач. 

3. При обучении первостепенные роли отводить обучению и 

формированию умений поиска информации, фиксации информации с 

помощью различных технических средств, структурированию информации, 

созданию простых медиа-сообщений, построению простейших моделей 

объектов и процессов, выступлению с аудиовизуальной поддержкой, 

фиксации хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой 

среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

4. Подготовка учителей к эффективному использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

5. Изменения в управлении образовательным процессом и учреждением на 

основе поддержки средствами ИКТ. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Формирование каждого элемента или компонента ИКТ- 

компетентности непосредственно увязано с его применением. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 



 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 



Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность   определяется   состоянием   здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных 



переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, пр. 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения; 



– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 



Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих программах 

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект рабочих программ дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

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

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 



2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Рабочие программы по предметам (Приложение) 

УМК "Начальная школа XXI века" 

1. Рабочая программа по предмету «Русский язык». 

2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение». 

3. Рабочая программа по предмету «Математика». 
4. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир». 

5. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство». 
6. Рабочая программа по предмету «Музыка». 

7. Рабочая программа по предмету «Технология». 

8. Рабочая программа по предмету «Физическая культура». 
9. Рабочая программа по предмету «Английский язык»   

10. Рабочая программа по предмету «Кубановедение». 

11. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры». 

12. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 

13. Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)». 

14. Рабочая программа внеурочной деятельности «Клуб любителей 

английского языка». 

15. Рабочая программа внеурочной деятельности «История и культура 

кубанского казачества». 

16. Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

18.Рабочая программа внеурочной деятельности "Уроки доктора Здоровья" 

19. Рабочая программа внеурочной деятельности "Хочу все знать" 

20. Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный эколог» 

21. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

22. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – патриот» 

23. Рабочая программа внеурочной деятельности «Город мастеров» 

24. Рабочая программа внеурочной деятельности «Секреты и диковинки 

окружающего мира» 

25. Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

26. Рабочая программа внеурочной деятельности «Логика» 

 

  



 
 

2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Концептуальной основой Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

являются базовые национальные ценности российского общества с учётом 

культурно-исторических, социально-экономических и иных особенностей 

Краснодарского края, образовательного процесса МБОУ СОШ № 5 г. 

Краснодар. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, долгосрочная краевая целевая 

программа «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, развитие и 

укрепление семейных традиций в Краснодарском крае», программы 

внутреннего образовательного пространства школы. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, 

включая детско-юношеские движения и организации. 



Данная Программа направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеурочную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится 

образованию. Школа – единственный социальный институт, через который 

проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую очередь 

формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Современный ребенок  находится в огромном  информационном и 

социальном пространстве. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, СМИ. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 

этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. В современных условиях усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе 

и вне школы, который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Формой организации взаимодействия поколений должна быть 

воспитательная деятельность. Причем ее результативность прямо связана со 

способностью осуществлять ее как многосубъектную, с использованием на 

всех уровнях управления механизмов социального партнерства, а также 

широким привлечением к ее выработке и реализации самих обучающихся. 

Результативная воспитательная деятельность должна обеспечить 

обществу и государству возможности инновационного развития за счет 

создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, развития и эффективного использования их потенциала в 

интересах страны. 

В настоящее время школьники ориентированы на позитивную 

деятельность, гораздо свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируются 

в современном коммуникативном пространстве, готовы к освоению нового. 

Общий смысл воспитательной деятельности – создание условий и 

стимулов для жизнедеятельности обучающихся, которые способствовали бы 

проявлению, развитию и реализации задатков, способностей и талантов 

учащихся в целях социально-экономического и политического прогресса 

российского общества. При этом общество, родители хотят видеть детей 

нравственными, ценящими свою Родину и историю, высококультурными, 

образованными, инновационными, предприимчивыми и здоровыми. 

Создано и развивается единое воспитательное пространство: по 

совместным планам и договорным обязательствам осуществляется 



сотрудничество с различными учреждениями, совместная деятельность 

школьного сообщества, жителей района школы, выпускников. 

В школе реализуется годовой круг праздников и традиционных 

мероприятий, используется система коллективных творческих дел, 

существуют свои традиции и символика. 

Структура программы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся содержит восемь разделов: 

1 раздел - определены цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других 

институтов общества. 

2 раздел -основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

3 раздел- формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни. 

4 раздел- раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, 

их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

5 раздел- по каждому из основных направлений духовно- нравственной 

деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

6 раздел определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

7 раздел -принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

8 раздел -по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 



Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

выделяет приоритетное направление развития современной школы – 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Основываясь на преемственности и соподчинении целевых установок в 

области духовно-нравственного воспитания обучающихся, МБОУ СОШ № 

5. Краснодар выстраивает иерархию целей (данные в таблице). 

Концепция духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России 

Долгосрочная 

краевая целевая 

программа 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание детей и 

молодёжи, развитие 

и укрепление 

семейных традиций в 

Краснодарском крае 

Создание социальных, правовых, организационных 

предпосылок для развития духовно богатой 

личности с прочными нравственными устоями, 

активной гражданской позицией, а также 

формирование у детей и молодежи ценностных 

ориентиров и нравственных норм, основанных на 

культурно-исторических и духовных традициях 

России и Кубани 

МБОУ СОШ № 5. г. 

Краснодар 

Формирование социально активной личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

гражданскую позицию, творческую 

индивидуальность и гуманистическое отношение к 

миру 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 



Примерная программа духовно- 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования 

МБОУ СОШ № 5 

г. Краснодар 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к 
духовному развитию, 

реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, 

социально ориентированной 

деятельности на основе 

нравственных установок и 

моральных норм, традиционных 

для народов  России, 

российского общества, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к 

нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, 
основанной на свободе воли и 
духовных отечественных 

традициях, внутренней 

установке личности школьника 

поступать согласно своей 

совести; 

 формирование  основ 
нравственного самосознания 
личности (совести) – 

способности  младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного 
смысла учения; 

 формирование основ морали – 

осознанной обучающимся 

 обращать ум и чувства 

учащихся к деянию добра, к 

радостной готовности 

бороться и побеждать, 

формировать нравственные 

основы личности младшего 

школьника 

 формировать национальное 

самосознание и духовное 

здоровье учащихся 

 развивать память, логику, 

интеллект, воображение, 

творческое начало младших 

школьников 

 воспитывать у учащихся 

потребность к рассуждению, 

размышлению над такими 

вечными понятиями, как 

дружба, благородство, добро, 

истина 

 побуждать учащихся к 

духовному общению, 

глубоким раздумьям о 

жизни, человеке 

 формировать первичные 

мировоззренческие 

ориентации и духовные 

ценности младших 

школьников с целью 

принятия правильного 

выбора в жизненных 

ситуациях 

 воспитывать чувство 

уважения к разнообразному 

труду, формировать 

трудовую активность 

младших школьников, их 



необходимости определенного ответственность за 

полученный результат 

 формировать 

психологическую 
устойчивость к трудностям 

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 

нравственных ценностей, 

национальных и этнических 

духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и 

культурных особенностей и 
потребностей семьи; 

 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, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской  воспитывать чувство 

культурной и гражданской уважения к прошлому своей 

идентичности (самобытности); Родины, воспитывать у 
 младших школьников 



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

 воспитание ценностного отношения 
к своему национальному языку и 
культуре; 

 формирование патриотизма и 
гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и 
осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия  (гуманности) 
понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гражданских качеств 
личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и 

уважительного отношения к 
традиционным российским 

религиям и религиозным 
организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры 

межэтнического и 

межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех 

народов России. 

понятие истинного 

патриотизма 

 привить социальные нормы 

толерантности, 

веротерпимости, миролюбия 

среди обучающихся 

 способствовать расширению 

знаний учащихся об 

окружающем  мире, 

показывать роль и значение 

приобретенных знаний в 

современной жизни, 

побуждать учащихся к 

высказыванию собственных 

суждений об окружающем 

мире, готовить младших 

школьников к взрослой 

жизни 

 формировать опыт деловых, 

межличностных, групповых 

отношений, первых 

социальных навыков, 

требующихся для будущей 

жизни младших школьников 

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 
традиционных семейных ценностях 

 формировать   личность 

ребенка путем осмысления 

высших   ценностей 

человеческого бытия (добро, 

самопожертвование, 

уважение к старшим) 

 воспитывать чувство 

уважения к своей семье, 

родителям,   развивать 



народов России, семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с 

культурноисторическими и 

этническими традициями 

российской семьи. 

представления учащихся о 

семейных ценностях 

(уважение, забота, взаимная 

ответственность, терпимость) 

 развивать у учащихся 

осознание своего «Я» как 

маленького, но неразрывного 

звена большой человеческой 

общности – семьи, рода, 

нации, человечества 
 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне 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 определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Традиционными источниками нравственности являются десять базовых 

национальных ценностей: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

традиционные российские религии (учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

В соответствии со Стандартом вышеприведенные базовые национальные 

ценности являются инвариантной (обязательной) основой воспитательной 

деятельности. 
 
 

№ Направления 

деятельности 

Ценности 

1 Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

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. 

2 Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; представление о вере, 

духовной культуре и светской 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 
жизни 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и бережливость; трудолюбие. 

4 Экологическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 
окружающей среде 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

5 Эстетическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

Красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 



 прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

 

 

Исходя из ценностных установок воспитания и основных ключевых 

направлений духовно-нравственного развития учащегося формируется 

национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий компетентный гражданин России, ответственный за настоящее и 

будущее своей страны, воспитанный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

 
 

Принципы и особенности организации содержания духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного 

развития и воспитания младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно - нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 



людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах де- 

монстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации) 

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 ребёнка. 

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 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 



духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

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 и ро- 

дителями, иными субъектами воспитания и социализации 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. 

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 - внешняя, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека. 

Особенностью организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 5 является его интеграция в 

процесс обучения и внеурочную деятельность, в ходе которой решаются 

проблемы коллективного и индивидуального воспитания в классе, школе, а 



также в учреждениях дополнительного образования. Кроме того, 

воспитательная работа подразумевает связь с семьёй и общественностью и 

включает её в сферу своей деятельности. 

Системообразующими факторами воспитательной системы являются 
«познавательная деятельность» и «общечеловеческие ценности» (человек, 

семья, труд, знания, культура, Отечество, Земля, Мир, гармония). 

 
«План воспитательной работы МБОУ СОШ № 5» 



 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

Задачи: 

воспитывать  чувство 

уважения к прошлому своей 

Родины, воспитывать у 

младших школьников 

понятие истинного 

патриотизма 

Задачи: 

привить социальные нормы 

толерантности, 

веротерпимости, 

миролюбия среди 

обучающихся 

Задачи: 

способствовать 

расширению   знаний 

учащихся об окружающем 

мире, показывать роль и 

значение приобретенных 

знаний в современной 

жизни, побуждать учащихся 

к высказыванию 

собственных суждений об 

окружающем    мире, 

готовить  младших 

школьников к взрослой 

жизни 

Задачи: 

формировать опыт деловых, 

межличностных, групповых 

отношений, первых 

социальных навыков, 

требующихся для будущей 

жизни младших школьников 

Общешкольные мероприятия: 

Праздники"День знаний", "День отличника" 

Урок мира 

Праздник «С Днем рождения, Краснодар» 

Праздник "День гимназии" 

Праздник «Золотое сердце учителя» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Проект «Имя героя» 

Акция «Бессмертный полк. МБОУ СОШ № 5» 

Уроки Мужества 



 

 
 

Мероприятия, посвященные дню рождения В.Грамакова , Героя Советского Союза 

  Битва хоров «Песня, опаленная войной» 

Мероприятия ко Дню космонавтики 

Экскурсии в музей военной техники «Оружие Победы», музей «Россия - Моя история» 

Благотворительные акции "Новогодний подарок другу", "Пасхальный звон" 

 
Мероприятия по параллелям: 

 Цикл классных часов по 

теме «Я – гражданин и 

патриот»: «Школьная и 

классная символика». 

 Экскурсии в музеи г. 

Краснодара. 

 Цикл классных часов о 

знаменательных 

событиях истории 

России «Героические 

страницы истории моей 

страны». 

 Фотовыставка «Город, в 

котором я живу!» 

 Цикл классных часов по 

теме «Я – гражданин и 

патриот»: Символы 

Краснодарского края и 

г. Краснодара. 

 Экскурсии в музеи г. 

Краснодара. 

 Цикл классных часов о 

знаменательных 

событиях истории 

России «Героические 

страницы истории моей 

страны» 

 Фотовыставка «Край 

родной, навек 

любимый». 

 Цикл классных часов по 

теме «Я – гражданин и 

патриот»: «Овеянные 

славой Флаг наш и герб» 

 Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, 

воинами запаса. 

 Экскурсии в музеи 

национальных культур. 

 Цикл классных часов о 

знаменательных 

событиях истории 

России «Героические 

страницы истории моей 

страны». 

 Фотовыставка «Страна, 

в которой я живу!» 

 Цикл классных часов по 

теме «Я – гражданин и 

патриот»; «Символы 

Родины». 

 Встречи с почётными 

гражданами г. 

Краснодара. 

 Экскурсии в музеи г. 

Краснодара. 

 Фотовыставка «Мир, в 

котором я живу!» 

 Фотовыставка 

«Краснодар, любимый 

город» 

 Он-лайн экскурсия 

«Города-герои» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: Задачи: Задачи: Задачи: 



 

 
 

 сформировать 

представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 учить различать 

хорошие и плохие 

поступки; 

 воспитывать бережное, 

гуманное отношение ко 

всему живому 

 сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

 знакомить с правилами 

этики, культуры речи; 

 воспитывать 

уважительное отношение 

к родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение  к 

сверстникам и младшим 

 сформировать 

представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально- 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, реклам; 

 способствовать 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержки 

 сформировать 

элементарные 

представления  о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны; 

 воспитывать 

отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач 

Общешкольные мероприятия: 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню Матери 

Акция "Дай лапу, друг!" 

Акции «Кормушка», «Скворечник» 
Мероприятия по параллелям: 

 Цикл классных часов по 

правовой грамотности 

«Наши права и 

обязанности»: «Слово 
право». 

 Цикл классных часов по 

правовой грамотности 

«Наши права  и 

обязанности», «Ваши 
права, дети». 

 Цикл классных часов по 

правовой грамотности 

«Наши права и 

обязанности», «Имею 
право». 

 Цикл классных часов по 

правовой грамотности 

«Наши права и 

обязанности», 
«Российская Конституция 



 

 
 

 Цикл классных часов по 

теме «Поговорим о 

воспитанности», 

«Волшебные слова». 

 Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты», «Если 

добрый ты». 

 Цикл классных  часов, 

посвященных 

воспитанию учащихся в 

духе   толерантности, 

терпимости к другому 

образу  жизни,  другим 

взглядам «Здравствуйте 

все, или «Как жить в 

ладу с собой и миром». 

 Цикл классных часов по 

теме «Поговорим о 

воспитанности», «О 

поступках плохих и 

хороших». 

 Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты», «Без друзей 

меня чуть-чуть». 

 Цикл классных   часов, 

посвященных 

воспитанию учащихся в 

духе   толерантности, 

терпимости к другому 

образу  жизни,  другим 

взглядам   «Здравствуйте 

все, или «Как жить в ладу 

с собой и миром». 

 Цикл классных часов по 

теме «Поговорим о 

воспитанности», «Какой 

он – воспитанный 

человек?» 

 Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты», «Чем 

сердиться лучше, 

помириться». 

 Цикл классных  часов, 

посвященных 

воспитанию учащихся в 

духе   толерантности, 

терпимости к другому 

образу  жизни,  другим 

взглядам «Здравствуйте 

все, или «Как жить в 

ладу с собой и миром». 

– основной закон твоей 

жизни». 

 Цикл классных часов по 

теме «Поговорим о 

воспитанности», «Что 

значит быть хорошим 

сыном и дочерью». 

 Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки милосердия и 

доброты», «Чужой беды 

не бывает». 

 Цикл классных   часов, 

посвященных 

воспитанию учащихся в 

духе   толерантности, 

терпимости к другому 

образу  жизни,  другим 

взглядам   «Здравствуйте 

все, или «Как жить в ладу 

с собой и миром». 
Воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи: 

 сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы; 

Задачи: 

 сформировать 

элементарные 

представления об 

основных профессиях 

людей; 

Задачи: 

 сформировать 

первоначальные 

представления  о 

ведущей роли 

образования, труда и 

Задачи: 

 сформировать 

первоначальные  навыки 

об учебных и учебно- 

трудовых проектах, их 

разработке и реализации; 



 

 
 

 формировать умение 

соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

 воспитывать бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам 

 формировать навыки 

коллективной работы; 

 воспитывать 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда людей 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

 формировать 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников 

 формировать  умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость  в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

 воспитывать ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности 

Общешкольные мероприятия: 

«Мастерская Деда Мороза» - творческая акция "Укрась школу своими руками" Праздник «Масленица» 

Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей» 
Участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества "Город мастеров" 

Мероприятия по параллелям: 

 Экскурсии  на 

предприятия города: 

«Мир профессий». 

 Презентация «Труд 

наших родных». 

 Акция «Книжкина 

больница». 

 Экскурсии на 

предприятия города: 

«Мир профессий». 

 Презентация «Семейные 

династии» 

 Экскурсии на 

предприятия города: 

«Мир профессий». 

 Презентация «Труд 

наших родных» 

 Презентация «Семейные 

династии» 

 Деловая игра «Как хлеб 

родился» 

 Тематические 

профориентационные 

экскурсии на 



 

 
 

   производственные 
предприятия города 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным 

Задачи: 

воспитывать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни 

Задачи: 

развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 
человека в природе 

Задачи: 

прививать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности 

Общешкольные мероприятия: 

Акция «Сдай батарейку - спаси ежа!» 

Международный день Черного моря 

Красная книга растений 

Фестиваль мотиваторов "Живу здоровым" 
Мероприятия по параллелям: 

 Цикл классных часов по 

экологическому 

воспитанию. 

 Акция «Чистый дом – 

чистый двор - чистый 

город». 

 Экологическая эстафета 

«Знай и люби родную 

природу» 

 Цикл классных часов по 

экологическому 

воспитанию. 

 Брейн-ринг «Знаешь ли 

ты животных». 

 Цикл классных часов по 

экологическому 

воспитанию. 

 Акция «Сделай город 

чище». 

 Брейн-ринг «Береги 

природу – наш дом». 

 Цикл классных часов по 

экологическому 

воспитанию:  «Мы  в 

ответе за тех, кого 

приручили». 

 Презентация 

экологических проектов 
«Судьба города в твоих 

руках». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 
Задачи: Задачи: Задачи: Задачи: 



 

 
 

 учить видеть красоту 

природы, труда и 

творчества 

 воспитывать стремление 

к опрятному внешнему 

виду 

 формировать 

эстетические идеалы, 

чувства прекрасного 

 прививать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства 

 воспитывать 

отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

 формировать 

представления о 

душевной и физической 

красоте человека 

 прививать интерес к 

концертам, выставкам, 

музыке 

 воспитывать любовь к 

прекрасному 

 формировать 

представления  о 

произведениях искусства, 

выдающихся людях 

искусства 

 прививать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством 

 воспитывать любовь к 

красоте 

Экскурсии в Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко 
Экскурсии в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына 

Экскурсии в парк «Чистяковская роща» 

Концертные программы к праздникам 

Фестиваль "Танцующие звездочки" 

Тематические конкурсы рисунков 

Новогодняя концертная программа 

Концерт «Наши таланты за год» 
Мероприятия по параллелям: 

 Экскурсии по городу 

«Как прекрасен и 

хорош, город, в 

котором ты живешь» 

 Игра «Времена года» 

 Экскурсии по городу 

«Тайны парков» 

 Конкурс рисунков «У 

природы нет плохой 

погоды» 

 Экскурсии по городу 

«История 

Краснодара» 

 Конкурс фотографий 

«Чудесная пора – очей 

очарованье» 

 Экскурсии по городу 

«Трудовая слава» 

 Конкурс рисунков 

«Шедевры русской 

живописи» 



Примерная тематика классных часов по программе 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся: 

 

Класс Направление Темы 

1 класс Общение 1. Доброе слово что ясный день. 

2. Ежели вы вежливы. 

3. Когда идешь по улице. 
4. Узнай себя. 

Отношение к 

окружающему 

миру 

1. Путешествие в волшебную сказку. 

2. Я могу быть волшебником. 

3. Маленькое дело лучше большого 

безделья. 

4. Любимый уголок родной отчизны. 

5. У каждого народа свои герои. 

6. Мы соберём большой хоровод. 

7. Я люблю маму милую мою. 

8. Поздравляем наших мам: коллективный 

праздник. 
9. Люби все живое. 

Отношение в 

коллективе 

1. Если радость на всех одна. 

2. Мой класс - мои друзья. 
3. Само люб никому не люб. 

4. Поиграем и подумаем. 

5. О дружбе мальчиков и девочек. 

6. Путешествие в мир мудрых мыслей. 
7. Доброта что солнце (итоговое занятие). 

2 класс Общение 1. Законы жизни семьи и класса 

2. Добро творить - себя веселить. 

3. Подумай о других. 
4. Подарок коллективу. 

5. Делу - время, потехе - час. 

6.Обман и его последствия 

Отношение 

к 

окружающему 

1. Подари другому радость. 

2. От чего зависит настроение. 

З. Не стесняйся доброты своей. 

4. Береги свое время и время других 

5. В труде человек хорошеет 

6. Все на белом свете - солнышкины дети. 
7. Поздравляем наших мам. 

8. Со взрослыми и сверстниками. 
9. Цени доверие других. 

Отношение 

в коллективе 

1. Как хорошо, что все мы здесь сегодня 

собрались. 

2. Советуем друг другу. 
3. Дорогою добра 



  4. В дружбе- сила (общеколлективная 

деятельность). 
5. Делаем газету (итоговое занятие). 

3 класс Общение 1. Планета друзей 
2. Будем беречь друг друга. 

3. Дружим с добрыми словами. 

4. Любим добрые поступки. 

5. Подари учителю дело и слово доброе. 

6. Умеем общаться. 
7. Мы в ответе за свои поступки 

Отношение 

к 

окружающему 

1. Душа - это наше творение. 
2. Отворите волшебные двери добра и 

доверия. 

3. Хорошие песни к добру ведут. 

4. Вглядись в себя - сравни с другими. 

5. О настоящем и поддельном. 
6. Тепло родного дома. 

7. Поздравляем наших мам. 

Отношение 

в коллективе 

1. Коммуникативный тренинг «Учимся 

дружить» 

2. Я в мире людей 

3. Как принять правильное решение 

4.Скажи себе сам. 

5. Вот и стали добрей и умней. 

6. Школе посвящается (заключительный 

праздник). 

4 класс Общение 1. «Планета друзей» (ролевая игра). 

2. Учимся общаться. 

3. Дружба начинается с улыбки. 
4. «Хотим быть…» (дискуссия) 

Отношение 

к 
окружающему 

1. Быть добрым волшебником 

2. Любой труд у нас в почете. 
3. Помоги понять себя. 

Отношение 
в коллективе 

1. Вместе мы сила. 
2. Поговорил бы кто со мной. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на уровне 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 па- 

мятным 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, посвящённых 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 орга- 

низациями); 

 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. 

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 (путём 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; 

 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 преемствен- 

ность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

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

 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; 

 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. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 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 природоохранительной 

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 природоохранных 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). 

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, фраг- 

ментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

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

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

телевизионных передачах, 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 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. 

Все перечисленные выше виды деятельности можно представить в виде 

таблицы: 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Духовно-нравственное 

 Спортивно- 

оздоровительное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Социальное 

 Игровая 

 Познавательная 
 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение) 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 Техническое творчество 
 Трудовая (производственная) 

деятельность 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Туристско-краеведческая 

деятельность 
 Проектная деятельность 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет реша- 

ющее 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. 



Для реализации программы духовно – нравственного развития могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организации с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом об- 

разовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 
 

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 ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

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

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

В школе разработана и внедрена программа взаимодействия с семьёй, 

объединяющая различные направления деятельности: социальная поддержка, 

здоровье, отдых, дополнительное образование детей, поддержка одаренных 

детей, профилактика безнадзорности. 

Созданы условия для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, организации учебно- 



воспитательного процесса (Совет школы, Попечительский совет, 

родительский комитет). 

Каждую четверть проводятся встречи родительской общественности с 

администрацией школы, учителями. В каждой четверти в школе традиционно 

проводятся родительские недели. Родители в эти дни могут посетить любой 

урок, внеклассное занятие, занятие по внеурочной деятельности, принять 

активное участие в их проведении. 

Эффективность воспитательной системы характеризуется, наряду с 

другими факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как 

субъектов целостного образовательного процесса совместно с педагогами и 

детьми. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана 

на следующих принципах: 

 

Принцип 

соглашения 

Соглашение – это договоренность двух сторон об основах 

организации школьной жизнедеятельности детей и об 

условиях взаимоотношений этих двух сторон, а также о 

правах и обязанностях школы и семьи по отношению друг 

к другу в сфере обоюдной заботы о возможно 
максимальном развитии ребенка 

Принцип 

сопряжения 

Сопряжение – согласное установление взаимосвязи двух 

разных сфер жизни ребенка, семьи и школы через 

определение их функций содействия наилучшим 

достижениям ребенка в его физическом и духовном 

развитии так, чтобы действия одного партнера 

сопровождались обязательно соответвующими 

действиями другого 

Принцип 
сопереживания 

Сопереживание – это взаимное выражение отношения к 

происходящему в жизни семьи и школы, выявляющее 

взаимное уважение и взаимную расположенность этих 

партнеров, организующих жизнедеятельность ребенка 

Принцип 
сопричастности 

Сопричастность – это проявление взаимного, 

непосредственного или опосредованного отношения к 

жизнедеятельности ребенка в семейной и школьной 

сферах его жизни во имя практического создания 
наилучших условий для развития ребенка 

Принцип 
содеятельности 

Содеяннность  – реальное свершение  обоюдных 

практических действий, способствующих повышению 
условий жизнедеятельности развивающегося ребенка 

Принцип меры Принцип меры – соблюдение определенного предела 

взаимодействию школы и семьи во имя гармоничного 

разностороннего развития личности ребенка 



Планируемые мероприятия с родителями 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Проведение педагогического лектория для родителей Лекции 

Медиалекции Лекции с 

использованием 

медиаресурсов 
Тематические родительские собрания по классам 

1 класс 

- Воспитание чувство уважения к прошлому своей 

Родины, воспитание у младших школьников понятие 

истинного патриотизма. 

- Формирование представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе. 

- Формирование первоначальных представления о 

нравственных основах учёбы. 

- Формирование бережного отношения к растениям и 

животным 

Собрание, 
круглый стол, 

практикум 

2 класс 

- Воспитание уважительного отношения к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим. 

- Воспитание отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

- Воспитание ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни. 

 

3 класс 

- Установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержки. 

- Формирование элементарных представлений о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе. 

 

4 класс 

- Воспитание отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

 



- Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

- Элементарный опыт природоохранительной 

деятельности 

 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» с участием 

родителей: 

«Откуда начинается мой род», «Военная летопись моей 

семьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты 

моей семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с грустью…», 

«Мужчины нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О 

моих близких с любовью» 

Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов 

Семейные праздники: 

«Истории любви моего дома», «Мамины руки, нет их 

теплее…», «Дорогое слово – отец», «Долгая и близкая 

дорога к дому» и т.д. 

Совместные 

праздники 

с родителями 

«Папа, мама, я - спортивная семья» Соревнования 

Общешкольные родительские собрания Собрания 

Заседания Управляющего совета школы Заседание 
органов УСШ 

Последний звонок в начальной школе (4-е классы) Праздничная 
программа 

Привлечение родителей для совместной работы во 
внеурочное время 

 

Создание банка данных методических разработок по 

гражданскому, патриотическому и нравственному 

воспитанию 

Банк данных 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК  

Работа с социально-неблагополучными семьями  

Привлечение родителей  к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного  поведения 

несовершеннолетних 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 



В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность); 

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

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

собственным усилиям обучающегося. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до- 

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социально реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 



С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно- 

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
• государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 



различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

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

достижениям России и человечества, труда любой ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 



• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Выводы: 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

 Эффекты воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности 

 Оценка достижения результатов проводиться через 

неперсонифицированные мониторинговые исследования и отражается в 

портфолио младшего школьника. 

Для эффективной реализации программы духовно-нравственного 

развития младших школьников необходима связь с образовательными 

программами: 

 для 1-2-го класса – образовательная программа, ориентированная на 

приобретение школьником социальных знаний в различных видах 

деятельности; 

 для 3-го класса – образовательная программа, формирующая позитивное 

отношение к базовым ценностям; 

 для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт 

самостоятельного общественного действия; 

 образовательные программы по конкретным направленностям 

внеурочной деятельности   

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительно - практический 

Аналитико – диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм и методов, способов воспитания с учетом 

личностно – значимой модели образования. Апробирования программ 

образовательно-воспитательного характера. 

II этап– практический 



Апробирование приемов, методов воспитания и образования создания среды 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей. Корректировка программ 

образовательно-воспитательного характера. 

III этап – обобщающий 
Обработка интерпретация данных за предыдущие годы. Соотношение 

результатов реализации программы с поставленными целями и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего формирования образовательно- 

воспитательной системы учреждения. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально- личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Система организации контроля за исполнением Программы: 

Координация и контроль за исполнением Программы возложены на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе через: 

- тематическое инспектирование деятельности участников воспитательного 

процесса по реализации Программы с последующим обсуждением данного 

вопроса на МО классных руководителей, педагогических советах в 

соответствии с планом работы - статистические и оперативные отчёты 

участников воспитательного процесса на начало и конец учебного года и 

подготовке на их основе аналитической справки; 

- проведение мероприятий с учащимися школы (смотры, конкурсы, 

олимпиады, соревнования, фестивали и т.д.), с педагогами (семинары, 

совещания, конференции) с последующим подведением итогов; 

- отчеты администрации школы на педагогических советах по вопросам 

воспитания. 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу 

формирования у обучающихся на уровне начального общего образования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 



актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится кудовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью основной 

образовательной программы и спроектирована в согласовании со всеми её 

компонентами. 

Образовательная система МБОУ СОШ № 5. г. Краснодар 

обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные 

методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. 

Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия 

для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 

создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 

деятельности. 

Просветительская и мотивационная работа во время воспитательной и 

внеурочной деятельности, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников экологической культуры и 

представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует 

элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего 

собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, 

основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

педагогической теорией и школьной практикой задачу большой 

экономической и социальной значимости: воспитание школьников в духе 

бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения 

– это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – 

условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А 

основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший 

школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, 

занимающихся проблемами экологического образования и воспитания. 



Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на 

реализацию развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – 

здоровье». Использование человеком окружающей среды требует от него 

развития экологического мышления. 

Целями экологического воспитания являются: 

становление человека гармоничного через радость развития, познания, 

творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней 

красоты, гармонии, любви; 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

проявляется в трех аспектах: 

ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

Формирование экологической культуры младших школьников: 

- формировать представления об основах экологической грамотности на 

примерах экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- приобщить учащихся к экологической культуре человечества, 

экологического самообразования в течение жизни; 

- сформировать представление о позитивных экологических факторах, 

влияющих на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 



Формирование здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

- научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у 

педагогов, детей и родителей; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни и обучить основам здорового образа жизни 

педагогов, детей и родителей; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- сформировать умения безопасного поведения на дорогах. 



Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику МБОУ СОШ № 5, запросы участников 

образовательного процесса. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 

проводиться в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных 

ресурсов. Это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного двора, 

уход за цветниками, охрана и подкормка птиц и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках 

окружающего мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне 

рассматриваются связи между живой и неживой природой, между 

различными компонентами живой природы, между природой и человеком. 

Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей 

значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих 

взаимосвязей способствует повышению экологической культуры 

школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания 

экологических связей трудно представить возможные последствия 

вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно 

полноценное экологическое воспитание школьников. 

Работа по формированию экологической культуры продолжается 

практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы: 

Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые 

задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия 

вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, 

общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют 



развитию эстетических и нравственных отношений, творческой активности и 

проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

На уроках русского языка работа по формированию экологической культуры 

проводится на основе специально подобранных текстов природоведческого 

характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается 

экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое 

образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных 

процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный 

круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ 

экологического воспитания – становление нравственно-экологической 

позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В Программе 

экологического воспитания выделяются следующие направления работы: 

познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 

познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, 

озеленение пришкольной территории, подкормка птиц) 

исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе используются различные технологии экологического 

воспитания: 

- исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

- проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование метода проектов); 

- конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических 

конкурсов и др.); 

- игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

- познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

-продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.). 



При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как 

феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает 

у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, 

умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов 

природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное 

воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников МБОУ СОШ № 5. 

использует разнообразные игры экологического содержания: 

подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения 

за объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании 

положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое 

воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка 

наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих 

явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют 

экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный 

потенциал природного окружения. 

В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко 

используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам 

с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать 

мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без 

растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – 

придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

В МБОУ СОШ № 5. проходят природоохранительные акции и 

экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, 

как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим 

общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое 



воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической 

пропагандой среди родителей. 
 

 

 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

День Туризма Спортивные соревнования, посвящённые Дню 

туризма 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день 

здоровья 

Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический турнир знатоков природы. 

Марафон «Экологические проблемы Земли» 

Международный 

день птиц 

Акция «Открытие птичьей столовой» 

Участие в ежегодном Международном конкурсе «Зелёная планета». 

Акция «Каждому участку земли экологическую заботу». 

Проекты: Красная книга растений и животных Краснодарского края. 

 

 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает организация 

экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, 

праздники, конференции. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого 

характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, 

развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед 

может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель 

руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным 

особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. 

В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, 

известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, 



полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра 

фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее 

подготовленных сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, 

практических заданий. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения- 

воспитания) помогает использование метода проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 

объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, 

в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей 

среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление 

действий. 

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с 

красочными иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, 

народных примет и пословиц, представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются: 

- презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

- творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок; 

- стенгазеты, экологические бюллетени. 

Содержание деятельности и показатели сформированности 

экологической культуры младших школьников 
 

 Содержание и формы 

деятельности 

Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка 
на разных возрастных этапах 

1 Наблюдение различных проявляет интерес к объектам 

класс состояний окружающей окружающего мира, условиям 
 среды, сопровождающихся жизни людей, растений, животных, 
 разъяснениями учителя; пытается оценивать их состояние с 
 первоначальные оценки позиции хорошо – плохо; 
 деятельности людей (на  

 уровне хорошо – плохо);  



 выполнение предложенных 

учителем правил поведения; 

обращение с представителями 

животного и растительного 

мира; эстетическое 

наслаждение красотой 

природы и творческое 

воплощение своих 

впечатлений в устных 

рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в 

знаниях экологического 

содержания; бережное 

отношение к используемым 

предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей 

среды и собственное 

посильное участие в ней. 

с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

эмоционально реагирует при 

встрече с прекрасным и пытается 

передать свои чувства в доступных 

видах творчества (рисунки, 

рассказы); 
старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в парк; 

проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; 

пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей 

среде. 

2-3 
класс 

Переход от простого 
наблюдения к наблюдению- 

анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение 

своих действий и поведения в 

той или иной ситуации с 

действиями других людей и 

влиянии их на природу; 

собственные открытия – 

поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о 

конкретных объектах 

окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта 

по собственной воле; участие 

в созидательной деятельности 

взрослых. 

интерес ребенка к объектам 

окружающего мира 

сопровождается попытками 

ребенка их анализировать; 

участие в той или иной 

деятельности вместе со взрослыми 

с проявлением самостоятельности 

и творчества; 

общение с представителями 

животного и растительного мира, 

вызванное в большей степени 

заботой о них, нежели получением 

удовольствием; 

выполнение ряда правил поведения 

в окружающей среде, ставших 

привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за 

состоянием окружающей 
среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; 

осознанное соблюдение норм 

и правил поведения в 

окружающей среде; 

действенная забота о 
представителях животного и 

соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; 



 растительного мира; 
использование полученных 

знаний, умений и навыков в 

экологически 

ориентированной 

деятельности; воплощение 

своих впечатлений об 

окружающем мире в 

различных видах творчества. 

выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

доброта, отзывчивость и внимание 

к окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать 
помощь нуждающимся в ней. 

 

 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям): 

Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

Проявление активности, инициативы, творчества в организации и 

проведении экологических мероприятий. 

Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, в том числе исследовательскими. 

Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его 

экологических проблемах и способах их решения. 

Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в 

норму поступка. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе 

обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими 

показателями: 

- повышение уровня информированности; 

- повышение интереса к природе родного края; 

- потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов 

окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 



- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные 

знания, основ наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать 

мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно 

школа берёт на себя обязательство выполнять и оздоровительную роль, так 

как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья 

подрастающего поколения приобретаются знания. 

Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в 

иерархии потребностей человека. Учебный процесс в школе 

совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в школе не 

должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их 

здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при 

организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с 

широким экспериментированием в школе, введением инновационных 

режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным 

является обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный 

эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и 

функционирования ребенка. 

Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и 

неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов: 

Показатель роста и развития. 

Функциональное состояние и резервные возможности организма. 

Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития. 

Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся 

школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью 

характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). 

Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных 

решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 



В число приоритетов деятельности МБОУ СОШ № 5 включены следующие 

позиции: создание условий для гармоничного физического 

развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным 

направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование понимания 

ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной 

образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии). 

Модель организации работы МБОУ СОШ № 5 по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Работа МАОУ гимназии № 23 по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в три этапа. 
 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

внедрение в систему работы образовательного 

учреждения образовательных программ, 



 направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, либо включаться в учебный 

процесс; 

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. 

 2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

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. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по 

организации формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование банка методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий, классных часов. 



Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 
 
 

Направление 
деятельности 

Формы и методы реализации 

Воспитание 

физической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, 

обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и здоровьесбережения 

в культуре народов России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных 

видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения 

здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры посёлка, города; 

включение младших школьников в санитарно - 

просветительскую деятельность и пропаганда занятий 
физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования; 

коллективные прогулки, туристические походы; 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные 
странички в социальных сетях, индивидуальные странички 

на школьном веб-сайте, посвященные здоровью; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни 
современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 

питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

разработка учащимися памяток и информационных 

листовок о нормативно-правовом обеспечении права 
граждан на сохранение здоровья, о возможностях 



 получения медицинской помощи, об отечественной 

системе медицинского страхования; 

выступление перед учащимися других классов по 

проблематике физической культуры, заботы о собственном 

здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные 

соревнования для детей и родителей; 

мониторинг – самодиагностика состояния собственного 

здоровья. 
Развитие исследование природы – познавательная деятельность, 

экологической направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего 

культуры мира с целью использования открытых явлений для блага 

личности, человечества (исследовательские проекты, научные мини- 

ценностного конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. 

отношения к д.); 

природе, преобразование природы с целью возделывания растений и 

созидательной ухода за животными (выращивание домашних растений, 

экологической выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

позиции. домашних растений, цветов и т. д.); 
 художественно-эстетические практики – общение с 
 природой созерцательно-эстетического характера 
 (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
 стихов, работ младших школьников и произведений 
 известных мастеров, посещение природных объектов с 
 эстетическими целями); 
 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления 
 природных условий в походах, экспедициях (походы, 
 рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
 общение с домашними животными, в котором человек 
 стремится усилить психологический комфорт 
 повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
 животных); 
 природоохранная деятельность (экологические акции, 
 природоохранные флешмобы). 

Обучение конкурсы схем, рисунков, презентаций «Твой безопасный 

правилам путь в школу» (групповые исследовательские проекты, 

безопасного оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

поведения на учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

дорогах рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 
 прокладке безопасных маршрутов); 
 практические занятия в автогородке "ПДД в части 
 велосипедистов"; 



 мероприятия с участием представителей инспекторов 

полиции, ответственных за безопасность дорожного 

движения; 

конкурс памяток «Дорога в школу и домой», «Школьнику 

пешеходу (зима)», «Школьнику пешеходу (весна)» и т. д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного 
движения. 

 

 

План действий по реализации направлений программы 
 
 

 Виды деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного 

процесса в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

проветривание учебных кабинетов; 

влажная уборка классных кабинетов; 

дезинфекция учебных кабинетов; 

освещенность; 

воздушно – тепловой режим; уровень 

шума 

Ежегодно Комиссия по 

охране труда 

Классные 

руководители 

Родительская 

общественность 

1.2 Проведение оценки состояния 

учебных кабинетов в соответствии с 

нормами СаНПиНа: 

освещение учебных кабинетов; 

соответствие учебной мебели 

антропометрическим данным 

обучающихся; 

наличие диспенсеров, питьевых 

фонтанов рециркуляторов 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

Комиссия по 

охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) 

расписания: 

количество учебных смен в гимназии; 

большие и малые перемены; 

Ежегодно Администрация 

Комиссия по 

охране труда 



 дневная и недельная нагрузка 

обучающихся; 

место уроков в расписании учебного 

дня; 

соответствие учебной нагрузки 

динамике работоспособности; 

наличие облегченного дня в течение 

учебной недели 

  

2 Физкультурно – оздоровительная (спортивная) деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной 

двигательной активности 

обучающихся, через введение: 

3 часа урока физической культуры; 

динамические паузы 

Ежегодно Классные 

руководители 

2.2 Увеличение количества уроков 

физической культуры на свежем 

воздухе. 

Ежегодно Преподаватели 

физической 

культуры 

2.3 Организация и проведение в режиме 

учебного дня обучающихся: 

динамической паузы (1 классы); 

физкультурные минутки (1 – 4 

классы); 

гимнастики для глаз 

 

 

 
Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация 

Медицинские 

работники 

Учителя 

2.4 Организация и привлечение 

обучающихся к занятию в 

спортивных секциях, клубах по 

интересам: настольный теннис, 

баскетбол, футбол, самбо, волейбол 

Ежегодно Классные 

руководители 

2.5 Организация и проведение: по плану 

1 – 4 классы 

Зам.директора 

по ВР 



 - спортивных соревнований: 

«Веселые старты», «А ну–ка, 

мальчики!», «А ну–ка, девочки!», 

состязаний на параллелях: «Лучший 

спортивный класс»; 

праздников, семейных досугов: 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», 

единого «Дня Здоровья» 

1 раз в год Классные 

руководители 

2.6 Участие обучающихся во всех 

спортивных мероприятиях города 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

2.7 Организация работы летних 

оздоровительных площадок 

Июнь – 

август 

учебного 

года 

1 – 4 классы 

Администрация 

Начальник 

лагеря 

3. Питание 

3.1 Обеспечение качественного и 

рационального питания обучающихся 

и педагогов, в соответствии с 

нормативами детского питания 

В течение 

учебного 

года 

Работники 

пищеблока 

3.2 Еженедельные рейды по проверке 

качества хранения, приготовления 

пищи, соблюдения норм СаНПиНа: 

сбалансированность рациона; 

разнообразие рациона; 

соблюдение технологической 

обработки пищевых продуктов 

Еженедельно Бракеражная 

комиссия 

4 Консультативно – диагностическая работа 

4.1 Организация и проведение 

углубленных медицинских осмотров 

(4 классы) 

1 раз в год Администрация 

Медицинские 

работники 



4.2 Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся 

В начале 

учебного 

года 

Администрация 

Мед. Работники 

Классные 

руководители 

4.3 Организация и оказание необходимых 

консультаций для обучающихся 

По запросу Медицинские 

работники 

4.4 Индивидуальные консультации 

психолога для обучающихся, 

родителей, педагогов 

По плану Психолог 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с 

привлечением медицинских 

работников, психологов: 

бесед; 

лекториев; 

встреч 

1 раз в 

четверть 

 

5.2 Разработка обязательных 

документов, с целью 

информирования обучающихся, 

родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья: 

памяток, 

буклетов, 

презентаций. 

Ежегодно, 1 

раз в 

четверть 

Администрация 

Медицинские 

работники 

5.3 Организация для обучающихся, 

родителей, педагогов: 

выставок литературы; 

подборка статей СМИ; 

подборка Интернет – адресов с 

необходимым перечнем лечебно - 

профилактических учреждений 

Ежегодно Администрация 

Библиотекари 



5.4 Проведение обязательных классных 

часов: 

«Гигиена и здоровье. Влияние 

внешней среды на здоровье 

человека»; 

«Выработка привычек к 

систематическому занятию 

физкультурой. Самоконтроль 

нагрузок»; 

«Закаливание организма»; 

«Физиологические основы влияния 

внешней среды на работоспособность 

и утомляемость»; 

«Психологическая уравновешенность 

и ее значение для человека. Правила 

выработки умения управлять своими 

чувствами»; 

«Личная заинтересованность каждого 

человека в сохранении здоровья»; 

«Меры укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. Факторы 

риска основных инфекционных 

заболеваний». 

Ежегодно, 1 

раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

 
Психолог 

5.5 Проведение психологических 

тренингов 

Ежегодно Психолог 

5.6 Создание информационной карты, 

для обучающихся, родителей о 

спортивных секциях 

В начале 

каждого 

учебного 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической 

базы гимназии: 

 Администрация 



 приобретение инвентаря для уроков 

физической культуры; 

приобретение школьной мебели; 

приобретение необходимой посуды, 

для эффективной организации работы 

пищеблока 

  

 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ: 

Цель: увеличить потенциальную способность детей жить без 

зависимостей, быть ответственным человеком и быть здоровым физически, 

психологически, социально и духовно. 

Задачи: 

Своевременное выявление учащихся группы риска. 

Гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально - 

волевой сферы. 

Формирование у учащихся устойчивой негативной реакции к употреблению 

ПАВ. 

Формирование и развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с риском вовлечения несовершеннолетнего в наркотизацию 

(пробы ПАВ). 

Развитие способностей и навыков высокоэффективного 

поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни, ведущих к здоровью и 

препятствующих употреблению ПАВ. 

Формирование стратегии поведения в сложных жизненных ситуациях, в 

выборе и реализации безопасных и конструктивных стратегий поведения и 

преодоления кризисных ситуаций. 

Развитие первичных умений анализировать любую социальную ситуацию, 

предоставляющую возможность делать правильный обоснованный выбор, 

принимая на себя ответственность за принятое решение. 

Формы и приемы профилактической работы: 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок 

учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 



2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с 

актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации 

личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, 

норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 

антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и 

СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных 

секций, привитие навыков здорового образа жизни. 

Основные методы работы: 

Лекция. Беседа. Групповая дискуссия. 

Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

Мозговой штурм. 

Арт-терапия. Ролевая игра. Сказкотерапия. Интерактивный театр. 

Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со 

школьниками. 

Младший школьный возраст: 

В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного 

мышления, в связи с чем правила поведения, упражнения и домашние 

задания сопровождаются большим количеством рисунков, плакатов, 

наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала 

учитываются при подборе сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 

Прогнозируемый результат внедрения работы по профилактике ПАВ и 

формированию здорового образа жизни: 

Использование в воспитательном процессе Программы должно привести к 

овладению основными знаниями и понятиями о значении здорового образа 

жизни, о последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии 

на организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об основных 

правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

Повышение жизнестойкости у детей. 



Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося поведения. 

Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на 

социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в крае. 

Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и 

высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с 

людьми, реализовывать свои способности. 

Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 
Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на основе 

целевых программ, объединенных общей концепцией профилактической 

работы. 

Профилактическая работа включает в себя три блока: 

1) Работа с учащимися. 

2) Работа с родителями. 

3) Работа с педагогами. 

 
Мероприятия психолого-педагогического сопровождения по профилактике 

ПАВ и формированию здорового образа жизни 
 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

Методическая работа 

Выступления на педсоветах по вопросам 

профилактики вредных привычек среди 
несовершеннолетних. 

В течение 
учебного года 

Психолог 

Создание сектора по профилактике ПАВ В течение 
учебного года 

Зам. директора 

Создание банка данных передового 

опыта педагогов школы по 

профилактике ПАВ. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 

Составление социального паспорта 
класса и школы. 

Сентябрь- 
октябрь 

Соц. педагог 

Выступление на совещаниях при 
директоре школы. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 

Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике 

вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 



Создание библиотеки методической 

литературы по данной теме 

В течение 
учебного года 

Библиотекарь 

Рассмотрение вопросов по 
профилактике вредных привычек на 

заседаниях МО классных 
руководителей. 

По планам 

работы МО 

Руководитель 

МО 

Проведение открытых уроков и 
мероприятий по данной теме. 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Диагностика 

Диагностика по проблеме «Уровень 

здоровья и здорового образа жизни 

учащихся» 

Апрель Зам. директора 

Анкетирование учащихся на 
приверженность к вредным привычкам. 

Сентябрь Психолог 

Определение уровня воспитанности 
учащихся 

Октябрь Классные 
руководители 

Тестирование на определение 

валеологической грамотности 

родителей 

Апрель Классные 
руководители 

Классные часы 

Общечеловеческие ценности Классные часы 

проводятся 

один раз в 

месяц 

Классные 
руководители Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

Определение здорового образа жизни 

«Вредные привычки» 

«Сказка о вредных привычках» 
(общешкольное мероприятие) 

Внеклассные мероприятия 

Организация и проведение «Всемирного 
дня здоровья» 

Сентябрь Учителя 
физкультуры 

Подготовка памяток, листовок, 

обращений по профилактике вредных 

привычек. 

Классные 
руководители 

Организация и проведение 

театрализованного представления 
«Здорово здоровым быть» 

Октябрь Классные 
руководители 

Проведения цикла бесед «Наше 
здоровье в наших руках» 

Проведение конкурса стенных газет 
«Здоровым быть здорово!» 

Ноябрь Классные 
руководители 

Семейное здоровье 

Рассмотрение вопросов профилактики 
вредных привычек на заседаниях 

Постоянно Классные 
руководители 



родительского комитета и родительских   
собраний 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у 

детей 

Создание лектория для родителей Администрация 

«Сохранения физического и школы. 

психического здоровья учащихся» Психолог 
 Классные 
 руководители 

 

 

Тематика занятий по педагогическому просвещению детей 

по профилактике употребления ПАВ 
 
 

 Мероприятие Формы 

1
 к

л
ас

с 

1. «Давайте познакомимся!» праздник 

2. «Равенство людей в своих 

правах» 

практическое занятие с 

элементами рисования 

3. «Я и моя семья» праздник 

4. «Как себя вести» практикум по культуре 

поведения 

2
 к

л
ас

с 

1. «Права и обязанности 

школьника» 

час общения 

2. «Здоровым быть модно!» беседа-диалог 

«Право на семью» игровое занятие 

3
 к

л
ас

с 

1. «Конвенция прав ребенка» игровое занятие 

2. «Мое право на образование» практическое занятие 

3. «Путешествие на Планету ЗиП 

(Закон и Право)» 

игра 



 4. «Правовая Ассамблея 

сказочных героев» 

игра 

4
 к

л
ас

с 
1. «Мы жители своего района…» игра-путешествие 

2. «Я имею право» (12 декабря – 

День Конституции России) 

литературный час 

3. «Государственные символы 

РФ» 

классный час-путешествие 

4. «Турнир знатоков права» турнир 

 

 

Содержание деятельности педагога – психолога 

по профилактики употребления ПАВ 
 
 

Цели и задачи работы Формы работы 

Работа с учащимися, 1 - 4 класс 

Предотвращение явлений школьной 

дезадаптации. 

Формирование «группы риска 

«дезадаптации». 

Развитие когнитивной сферы. 

Формирование позитивного «Я – 

представления». 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

Формирование установки на ведение 

здорового образа жизни. 

Психодиагностика (готовности к 

школьному обучению, риска 

дезадаптации (1 кл.), 

эмоциональных проблем (1-4кл.). 

Адаптационный курс занятий 

(1класс). 

Курс коррекционно-развивающих 

занятий (1-4 класс). 

Коррекция эмоциональных проблем 

(1-4класс) 

Работа с педагогами (начальная школа) 

Повышение психологической 

компетентности. 

Освоение методов эффективного 

взаимодействия с подростками. 

Осознание роли педагога в 

формировании факторов 

психологического риска 
наркозависимости. 

Семинары, лекции, дискуссии по 

наиболее актуальным вопросам 

переживаемого детьми периода. 

Совместная аналитическая 

деятельность по адаптации 

образовательных программ к 

возможностям ребенка. 

Работа с родителями (начальная школа) 

Повышение родительской 

компетентности. 

Консультирование 

дисфункциональных семей по 

проблемам недопущения 



Предупреждение случаев 

эмоционального отвержения, 

жестокого обращения с детьми в 

семье. 

безнадзорности как фактора риска 

асоциального поведения. 

Лекционные выступления на 

родительских собраниях с целью 

информирования о способах 

предотвращения ранней 
наркотизации. 

 

 

Реализация деятельности педагога – психолога по профилактике 

употребления ПАВ учащимися через целевые специфические и 

неспецифические программы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Цели, задачи Временные 
характеристики 

1 Диагностика 

личностной, 

эмоционально – 

волевой, аффективной 

сферы учащихся 1 - 4-х 

классов 

1. Выявление 

эмоциональных и 

личностных проблем у 

учащихся 

2. Выявление отношение 

учащихся к употреблению 

ПАВ. 

3. Выявление детей 
«группы Риска». 

В течение 

всего учебного 

года. 

2 Уроки 

психологического 

здоровья. 

1. Формирование у 

учащихся здорового образа 

жизни. 

В течение 

всего учебного 
года. 

3 Диагностика адаптации 

учащихся 1 класса 

1. Создание 
педагогических и 

социально – 

психологических условий, 

позволяющих ребенку 

успешно функционировать 

и развиваться а 

педагогической среде. 

2. Профилактика и 

коррекция школьной 

дезадаптации. 

Сентябрь - 

октябрь 

5 Профилактика 

девиантного и 

деликвентного 

поведения учащихся 4 

классов. 

1. Коррекция негативного 

мировосприятия и 

мироощущения 

школьников. 

2. Предупреждение 

девиантного и 
деликвентного поведения. 

1 раз в месяц 



  3. Выработка адекватных и 

эффективных навыков и 
форм поведения. 

 

6 Коррекция страхов, 

тревожности и 

профилактика 

эмоциональных и 

личностных проблем 

учащихся начальной 
школы. 

1. Повышение самооценки 

и уверенности в себе. 

2. Формирования навыков 

эффективного общения, 

адекватного 

взаимодействия с 

окружающими. 

1 раз в месяц 

7 «Расскажи мне 
сказку…» Мероприятия 

по коррекции и 

профилактике 

девиантного поведения 

детей младшего 

школьного возраста 

1. Выработка адекватных и 

эффективных навыков и 

форм поведения. 
2. Формирования навыков 

эффективного общения, 

адекватного 

взаимодействия с 

окружающими. 

1 раз в месяц 

8 Развитие учебно- 

познавательных 

мотивов младших 

школьников 

1. Закладывание учебно- 

познавательных мотивов 

как фактора успешного 

освоения образовательных 

программ. 

2. Формирование 

потребности в творческой 

деятельности. 

3. Развитие 

интеллектуальных и 
творческих возможностей. 

1 раз в месяц 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Мероприятие Сроки ответственные 

 Семинары с учителями и классными 

руководителями по поводу 

планирования. 

Август Зам. 

директора по 

ВР 

 Оформление школьного стенда по ПДД. 

Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. 

Подготовить радиорепортажи для 

школьного радиоузла. 

Сентябрь Классные 

руководители 



 Задание: оформить наглядную агитацию 

в школе по ПДД. 

  

 Оборудование уголка безопасности 

дорожного движения. Выявление детей, 

имеющих велосипеды, организация с 

ними занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения. 

Октябрь Зам. 

директора по 

ВР 

 Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы: «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей 

на дороге». 

Октябрь Классные 

руководители 

 Проведение занятия по истории милиции. 

Провести встречу учащихся начальной 

школы с сотрудниками полиции, ГИБДД. 

Ноябрь Классные 

руководители 

 Беседы о недопустимости перехода 

проезжей части перед приближающимся 

транспортом. 

Декабрь Зам. 

директора по 

ВР 

 Составление схем безопасных маршрутов 

детей в школу и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения детей 

мест. 

Подготовка к каникулам 

 
Сентябрь 

-декабрь 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 Изучение фазы цикла светофора. 

Сфотографировать работающий 

светофор. Провести для учащихся 

подшефных классов занятие 

«Трехцветный друг». Изготовить макет 

светофора и продемонстрировать его 

работу в младших классах и в детском 

салу. Написать рассказ или 

стихотворение о светофоре. 

Январь Классные 

руководители 

 Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

Февраль Зам. 

директора по 

ВР 



 самостоятельное движение в школу и 

обратно. Ролевая игра 

  

 Работа на школьной транспортной 

площадке по привитию навыков 

соблюдения Правил дорожного 

движения. 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

 Встреча с работниками ГИББД «Знай и 

соблюдай Правила дорожного 

движения». 

Март Зам. 

директора по 

ВР 

 Проведение тематических классных 

часов «Каждому должно быть ясно - на 

дороге кататься опасно” (на роликах, 

велосипеде») 

Март Классные 

руководители 

 Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения». 

Май Классные 

руководители 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 5 в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа. 

Улучшение количественного и качественного показателя участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях района, города. 

Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и 

нравственного здоровья обучающихся. 

Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

Воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных компонентов 

воспитания коллективных качеств. 



Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этапы Программы 

I. Подготовительно – диагностический. 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования 

экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в 

спортивных кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с 

приглашением работников здравоохранения. 

2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на 

производственных совещаниях с приглашением работников 

здравоохранения. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на 

родительских собраниях, общешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание 

итогов на совете школы совещаниях при директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации 

данной программы (с привлечением медицинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников. 

III. Опытно - экспериментальный 



Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и 

педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования 

экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и 

оздоровительной работы включающей: 

комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе 

профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению 

стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе; 

пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

закаливание; 

различные виды гимнастики. 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы 

риска по заболеваемости, в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями). 

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим 

правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение: 

дни здоровья; 

проведение тематических классных часов по проблемам здоровья, 

профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ; 

работа спортивных секций. 

7. Учет современных требований в организации уроков физической 

культуры. 

апробация на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 



введение в практику обязательных домашних заданий по физической 

культуре. 

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 

11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – 

«Папа, мама и я – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные 

соревнования). 

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников . 

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с 

обязательным участием в них младших школьников. 

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью 

реализации программы. 

Итогово – самоуправляющий. 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных 

результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, 

так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия 

в системе «ученик - учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и 

улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии 

неавторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение 

интереса к спортивным мероприятиям, спорту. 



5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и 

стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности в рамках программы 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 

5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и 

переменах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 

7. Родительские собрания: 

«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное 

питание и сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», 

«Физическое воспитание мальчиков», «Экологическое воспитание младших 

школьников», «Роль семьи в воспитании экологической культуры ребёнка», 

«Интернет-зависимость ребенка», досуг и т.п.. 

8. Спортивные и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, 

спортивные бои, подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 

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. 



Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивной секции). 

Современными научными исследованиями установлено: 

биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей 

школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы 

отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 

психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков 

для обучающихся 1-го уровня обучения основные предметы проводятся на 2 

– 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в 

разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и 

остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому 

распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти 

дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо 

средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в 

остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в 

которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество 

баллов за день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и 

среду. 

В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь  3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь  4 

урока по 35 минут; январь-май  4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). 

Также для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут или 2 

перемены по 20 минут). 

Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - 

во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется 

сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность которого 

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения 

ветра, эффективностью отопительной системы. 

Режим уборки помещений 



Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с 

применением моющих средств (после 1 и 2 смены). В туалете, столовой, в 

вестибюлях влажная уборка проводится после каждой перемены. Уборка 

учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, 

в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие 

растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным применением 

в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке 

производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для 

обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится 

генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешённых 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Воздушно-тепловой режим 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в 

учебных помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 

С, в спортивном зале, обеденном зале – 18 - 22 С. Для контроля 

температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. Ведутся журналы учёта температурного режима. 

Расписание внеурочной деятельности составлено с учётом 

чередования двигательной и умственной деятельности учащихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся (или 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; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов. 



Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 
Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 



- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Реализация программы позволит: 

Усовершенствовать созданную в МБОУ СОШ № 5 модель    развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в  

соответствии с требованиями ФГОС. 

Улучшить качество образования на начальной ступени на основе 

эффективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования. 

Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у 

обучающихся и педагогов. 

Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников. 

Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения. 

Повысить успешность детей в процессе обучения и овладения различными 

видами деятельности за счет снижения заболеваемости. 

Снизить количество детей группы социального риска. 



2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 5 разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно- 

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

с трудностями в обучении, одарёнными детьми. 

Основные исполнители: учителя начальных классов, педагог-психолог, 

медицинские работники. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 



общего образования и их интеграции в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или школьного консилиума); 

- 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 и формирования здорового образа 

жизни; 

- 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 ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в 

интересах ребенка. 

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 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее 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 выбирать 

формы получения детьми образования, учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о выборе образовательного маршрута. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. В связи с этим в гимназии выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно- 

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 

В МБОУ СОШ № 5 педагог-психолог обеспечен учебно-методической 

литературой, используемой для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

оборудован кабинет педагога-психолога, создана безбарьерная среда 

жизнедеятельности. 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают ее основное содержание: 



диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений  обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

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 МБОУ СОШ № 5. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи через проведение диагностических минимумов для параллелей 



первых и четвертых классов и индивидуальных обследований по запросу 

родителей, педагогов, администрации МБОУ СОШ № 5; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) диагностику причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (медицинская карта, 

психолог); 

- 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 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Задачи Планируемые Виды и Сроки Ответствен 

(направления результаты формы (периодичн ные 

деятельности)  деятельности, ость в  

  мероприятия течение  

   года)  

Медицинская диагностика 

Определить Выявление Изучение Сентябрь Классный 

состояние состояния истории  руководите 

физического физического и развития  ль 

и психического ребенка,  Медицинск 

психического здоровья детей. беседа с  ий 

здоровья  родителями,  работник 

детей.  наблюдение   

  классного   

  руководителя,   



  анализ работ 
обучающихся 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова 

нной помощи. 

Наблюдение, 

логопедическо 

е и 

психологичес 

кое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководите 

ль 

Педагог- 

психолог 

Углубленная Получение Диагностиров Октябрь Педагог - 

диагностика объективных ание.  психолог 

детей с ОВЗ, сведений об Заполнение   

детей- обучающемся диагностическ   

инвалидов на основании их документов   

 диагностическо специалистам   

 й информации и   

 специалистов (протокола   

 разного обследования)   

 профиля,    

 создание    

 диагностически    

 х "портретов"    

 детей    

Проанализир Индивидуальна Разработка Октябрь Педагог - 

овать я коррекционно  психолог 

причины коррекционная й программы   

возникновени программа,    

я трудностей соответствующ    

в обучении. ая    

Выявить выявленному    

резервные уровню    

возможности развития    

 обучающегося    

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетировани Сентябрь - Классный 

особенности объективной е, наблюдение октябрь руководите 

эмоционально информации об во время  ль 

- волевой и умении занятий,  Педагог- 

личностной учиться, беседа с  психолог 

сферы; особенности родителями,   

уровень личности, посещение   



знаний по 

предметам 

уровне знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос 

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 
т.д.) 

семьи. 
Составление 

характеристик 

и 

  

 

 

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 МБОУ СОШ № 5; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей с трудностями в 

обучении. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 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 ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 



развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

 

 

Задачи 
(направления 

деятельности 

) 

Планируем 

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично 

сть в 

течение 
года) 

Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать Сентябрь Классный 

педагогическ программы индивидуальную  руководите 

ое  программу по  ль 

сопровожден  предмету.   

ие детей с  Разработать   

ОВЗ и детей  воспитательную   

с  программу   

трудностями  работы с классом   

в обучении  и   

  индивидуальную   

  воспитательную   

  программу для   

  детей с ОВЗ и   

  детей с   

  трудностями в   

  обучении.   

  Разработать план   

  работы с   

  родителями по   

  формированию   

  толерантных   

  отношений   

  между   

  участниками   

  инклюзивных   

  образовательных   

  отношений.   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга   



  достижений 
школьника. 

  

Обеспечить 

психологичес 

кое 

сопровожден 

ие детей с 

ОВЗ и детей 

с 

трудностями 

в обучении 

Позитивна 

я динамика 

развиваем 

ых 

параметро 

в 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 
развития ребенка 

Сентябрь 

 

 
 

Втечение 

года 

Педагог - 

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей с 

трудностями 

в обучении. 

 Разработка 
рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ и детьми с 

трудностями в 

обучении. 

Внедрение 

здоровьесберегаю 

щих технологий в 

образовательной 

деятельности. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Медицинск 

ий работник 

 

 

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 при 

помощи методов наблюдения, беседы, 

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; 

контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 



использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и детей с трудностями в обучении и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ и детей с трудностями в 

обучении, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ и с 

трудностями в обучении; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка. 
 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемы 

е результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично 

сть в 

течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Консультирова 

ние 

педагогически 

х работников 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендац 

ии, приемы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 
2. Разработка 

плана 

консультивн 

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

МБОУ СОШ 

№ 5 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Медицинск 

ий работник 

Педагог – 

психолог 



Консультирова 

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

1. 
Рекомендаци 

и, приемы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивн 

ой работы с 

ребенком 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Медицинск 

ий работник 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководите 

ль 

Консультирова 

ние родителей 

по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическ 

им 

особенностям 

детей 

1. 
Рекомендаци 

и, приемы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 
2. Разработка 

плана 

консультивн 

ой работы с 

родителями 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Медицинск 

ий работник 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководите 

ль 

Информационно-просветительская работа 

Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений МБОУ СОШ № 5  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 



связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируем 

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично 

сть в течение 

года) 

Ответственн 

ые 

Информирова 

ние родителей 

(законных 

представителе 

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организаци 

я 

тематическ 

их 

родительск 

их 

собраний 

по 

вопросам 

инклюзивн 

ого 

образовани 

я 

Информацион 

ные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Медицински 

й работник 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководител 

ь 

Привлеченн 

ые 

специалисты 

из других 

организаций 

Психолого- 

педагогическо 

е просвещение 

педагогически 

х работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организаци 

я 

методическ 

их 

мероприяти 

й по 

вопросам 

инклюзивн 

ого 

образовани 

я 

Информацион 

ные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Медицински 

й работник 

Педагог – 

психолог 

 

Этапы реализации программы 
 

Этапы 
проекта 

Виды работ Ожидаемые результаты 



Первый этап 

(май- 

сентябрь) 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно- 

аналитическая 

деятельность) 

Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для 

учета 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 

(октябрь- 

май) 

Этап 
планирования, 

организации, 

координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность) 

Результатом работы является особым 

образом организованная 

образовательная деятельность, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

трудностями в обучении при специально 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 
Третий этап 
(май-июнь) 

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 ребенка. 

Четвертый 

этап (август- 

сентябрь) 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно- 

корректировочная 

деятельность) 

Результатом является внесение 

необходимых изменений в 

образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с трудностями в обучении, 

корректировка условий и форм 
обучения, методов и приемов работы. 

 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. 

Данный механизм реализуется в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность через коррекционно-развивающую службу, 

которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации МБОУ 

СОШ № 5, осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 

координирует, регулирует работу всех групп; 

педагогическая группа состоит из учителей, которые осуществляют 

образовательную деятельность и оказывают помощь в проблемных 

ситуациях; 

профилактическая группа состоит из медицинских работников, учителей 

физкультуры, педагога-психолога, осуществляющих профилактическую 

работу по сохранению здоровья обучающихся; 

психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы 

является социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества): МКУ РЦ 

«Детство», городская детская поликлиника №6, детский лечебно- 

реабилитационный центр, Краснодарская бальнеолечебница, библиотека, 

родительская общественность. 



Условия реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

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; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

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 физического развития 

Программно-методическое обеспечение. 



В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатном расписании имеется ставка педагога- 

психолога и социального педагога. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического состава. Для этого в МБОУ 

СОШ № 5 обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение. 

В МБОУ СОШ № 5 имеется материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, 

имеется актовый зал, оборудован кабинет педагога-психолога, 

лицензированный медицинский кабинет, столовая, спортивные площадки, 

кабинет информатики, музыки, изобразительного искусства, библиотека с 

читальным залом. 



Информационное обеспечение. 

Для реализации коррекционной программы создана информационная 

образовательная среда, которая предусматривает использование 

современных информационно-коммуникационных технологий. Создана 

система 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. 

Коррекционная работа учитывает принципы преемственности по 

отношению ко всем уровням общего образования. 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

Недостаток педагогических кадров (педагогов, логопеда). 

Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной 

работы. 

Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в 

отношении их детей и целями и задачами развития школы. 

Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются: 

динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

увеличение доли педагогических работников МБОУ СОШ № 5, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ОВЗ; 



сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ; 

другие соответствующие показатели. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении (слабоуспевающих): 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в 

школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и умения учиться, развитие творческих 

способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально- 

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

профилактика; 

диагностика (индивидуальная и групповая; 

консультирование (индивидуальное и групповое); 

развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 



Формирование психологической основы ученика, направление его 

развития в соответствии с созданным психологическим портретом являются 

основными задачами психологической службы, которые реализуются во всех 

направлениях работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, 

склонности, интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень 

важно именно на этом этапе создать для каждого ребенка ситуацию успеха в 

той деятельности, которая является для него личностно значимой, 

необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения 

ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения 

различных психологических программ в рамках дополнительного 

образования, способствующих максимальному раскрытию личности каждого 

ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные 

новообразования младшего школьника: 

перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 

продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, 

восприятия, памяти (прежде всего механической); 

развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно- 

логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических 

вычислений, накопление знаний; 

развитие саморегуляции поведения, воли; 

формирование адекватной самооценки; 

расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и 

правильно ли делает. 

У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной 

школе должны формируются следующие основные компоненты его ведущей 

деятельности: 

учебной 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 



• развитие познавательной сферы соответствующей возрастным нормам; 

• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального 

развития; 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные 

учебно-познавательные мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 

• наличие положительной самооценки; 

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильная эмоциональная 

сфера. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы 

занимает формирование его коммуникативной компетентности, так как при 

переходе на уровень основного общего образования ведущей деятельностью 

становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник начальной школы 

имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую способность к 

рефлексии. 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 
 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным разделам учебного 

материала предшествующих лет обучения. 

Цель: определение фактического уровня знаний 

детей; выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, педагогом и 

обязательно с самим ребенком. 

В течение 

учебного года 

3 Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать 

по мере 

необходимости. 



4 Использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке. 

В течение 

учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий. В течение 

учебного года 

6 Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. 

В течение 

учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями- предметниками. 

В течение 

учебного года 

 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

В результате выполнения программы планируются следующие 

результаты: 

своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 

принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

снижение количества слабоуспевающих обучающихся; 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

в МБОУ СОШ № 5. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приемов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках, 

используемых в МБОУ СОШ № 5  УМК «Начальная школа 21 

века», в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 



графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады, участие обучающихся в проектных и 

исследовательских конкурсах «Первые шаги в науку», «Я - исследователь» и 

др. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей 

и способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе 

ведется активная работа по привлечению обучающихся к участию в 

познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся 

различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, где ученики 

школы принимают активное участие и могут творчески проявить себя. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

включает в себя: 

развитие у обучающихся интереса к творческой и исследовательской 

деятельности, к выполнению сложных заданий, способности мыслить 

творчески, а также укрепление в них уверенности в своих силах; 

создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к 

олимпиадам и конкурсам; 

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 одаренных детей в проведении воспитательных, 

культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

План-график мероприятий по работе с одарёнными детьми 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Составление и уточнение списков 

обучающихся, успешных в освоении 

отдельных предметов или видов 

деятельности. 

Сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

2 Систематизация диагностического 

комплекса технологий и методик по 

выявлению одаренных детей. 

В течение 

года 

Зам. директора 

3 Проведение предметных недель. По графику Зам директора 

4 Организация и проведение I тура 

(школьных) предметных олимпиад. 

По графику Зам. директора, 

учителя 

5 Подготовка победителей и призеров 1 

этапа предметных олимпиад к участию 

в муниципальном этапе. 

По графику Учителя 

6 Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учитель физической 

культуры 

7 Участие в очных и заочных 

интеллектуальных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

8 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий 

направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

9 Организация и взаимодействие с 

общественными организациями и 

В течение 

года 

Зам. директора 



 объединениями по вопросам работ с 

одаренными детьми. 

  

10 Систематизация достижений 

обучающихся в портфеле достижений 

(Портфолио). 

В течение 

периода 

обучения 

Родители, классный 

руководитель 

 

 

Планируемые результаты работы с одарёнными детьми: 

совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, 

умений применять их в нестандартных ситуациях; 

повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях; 

развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

развитие творческого и логического мышления учащихся; 

призовые места или дипломы в районных, городских и краевых олимпиадах, 

НПК, Всероссийских заочных конкурсах и олимпиадах; 

повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности; 

сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, 

удовлетворяющей всех участников образовательного процесса. 

«Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать МБОУ СОШ № 5. (начального общего, основного общего, среднего 

          общего образования)» Приложение



 

Учебный план 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

МБОУ СОШ № 5 имени Героя Советского Союза Василия 

Громакова  (Приложение) 

I. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в гимназии «Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» (протокол педсовета № 1 от 30.08.2021) формами 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты; 



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУСОШ № 5 

разработан на основеследующих нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2012 г. № 03-470 «О разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной 

программы начального общего образования». 

 Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по 

оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО». 

 Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 г. № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО». 



 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности 

в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования». 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.09.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, решающая задачи воспитания и социализации 

младших школьников. 

План внеурочной деятельности направлен на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, 

если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми 

создает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся 

способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного 

интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 

за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

 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; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с 

принципами: 

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающей реализацию всех направлений. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы 



развития школы. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, КВНов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых 

на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их 

семей (в том числе этнокультурных), интересов школы, города, края. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), определяется 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов (личностных и 

метапредметных) освоения основной образовательной программы, что 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не столько приобретает знания, сколько учится действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования (внеурочная 

деятельность является продолжением следующих учебных курсов:

«Окружающий мир», «Математика», «Физическая культура», «Английский 

язык»); 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МАОУ гимназии № 23 используется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, т.е.внеурочная деятельность осуществляется через 

дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования) - 

организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и 

научных исследований и т.д. с включением в программы интенсивов 

(экскурсии, походы). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 



Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её 

осуществление в полном объеме учителями школы. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении 

начального общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 
(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно действует в 

общественной жизни 
(4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества,  о  социально 

одобряемых     и 

неодобряемых   формах 

поведения в обществе и 

т.п.),   понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных  отношений 

школьников к   базовым 

ценностям   общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Внеурочная деятельность применяется также для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

МБОУ СОШ № 5 организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Духовно-нравственное. 



 Общеинтеллектуальное. 

 Общекультурное. 

 Социально-гуманитарное 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций волейбола и баскетбола. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 
Применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток. 

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Тематические беседы «Полезные привычки» 

Реализация программы «Разговор о правильном питании». 

2. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

Реализация программы "История и культура кубанского казачества". 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, области. 

3. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

и др. 

Кружок «Шахматы» для 2-4 классов; 
Реализация программы "Хочу всё знать" 

4. Социальное-гуманитарное: 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков 

Встречи с участниками «горячих точек» 

Тематические классные часы; 

Фестивали патриотической песни. 

Участие в экологических акциях. 

Реализация программы "Финансовая грамотность. 

Реализация программы «Искорки души» 

5. Общекультурное: 

Посещение музеев, театров, выставок, концертов. 

Реализация программы "Клуб любителей английского языка". 

В рамках всех направлений предусмотрено создание коллективных и 

индивидуальных проектов с участием наиболее заинтересованных родителей. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 



 непосредственное участие родителей в организации различимых 

форм совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно- 

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в 

домашних условиях и др.; 

 изготовление совместно с детьми принадлежностей для 

качественной организации внеурочных занятий. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 
«Уроки д о к т о р а Здоровья» в рамках классных часов и деятельностью 

спортивных кружков: волейбол и баскетбол. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, дни здоровья, праздники. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основные задачи: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.



Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«История и культура кубанского казачества». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, 

сконкурсы, концерты. 

 

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

дпостижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

рпрограммы начального общего образования. 

 Основные задачи: 

 формирование навыков творческого труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления,  

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной т 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на л 

ступени начального общего образования. 
 Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 
 По итогам работы в данном направлении проводятся школьные 

олимпиады, конкурсы, выставки, презентации, защита проектов. 
 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

ценностных     ориентаций,     развитие     обшей     культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями  

отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями  

многонационального народа России и народов других стран. 
 Основные задачи: 

       - формирование основ эстетической культуры, 

 -  воспитание ценностного отношения к обществу; 

      
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому 

 
языковому миру, 

  
- использование иностранного языка как средства общения 
 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Клуб 

,
любителей английского языка». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки, спектакли, Неделя английского языка. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на  ступени начального общего образования,  в 



формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;

 формирование активной жизненной позиции, развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи.

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность». По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, защиты проектов. 

 

Во внеурочную деятельность могут входить: 
- индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого- 

педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные 

занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), 

- экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. 

Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, соцпедагог, 

педагог-библиотекарь, старший вожатый и др. педагогические работники. 

Занятия групп проводятся на базе МБОУ СОШ № 5 в кабинетах 

начальных классов, в спортивном зале, читальном зале, танцевальном зале. 

 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

для 1 - 4 классов 

 
№ Направления Форма и название Педагог Место 

проведения 

 
1 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 
«Уроки доктора Здоровья» 

Учитель 

нач. 

классов 

Кабинет нач. 

классов 

Спортивный 

зал 

2 Духовно-нравственное Казачья доблесть. 

История казачества. 

Мир-мой дом. История 

православной 

культуры. 

Учитель 

нач. 

классов 

Кабинет нач. 

классов 

 
3 

Обще - 

интеллектуальное 

Хочу всё знать 

Занимательная 

математика 

Учитель 

нач. 

классов 

Кабинет 

нач.классов 



 
4 

 
Общекультурное 

Клуб любителей 

английского языка 

Секреты и 

диковинки 

окружающего 

мира. 

Юный эколог 

Я познаю мир 

Учитель 

английского 

языка 

Кабинет 

английского 

языка 

5 Социальное-

гуманитарное 
«Финансовая 

грамотность» 

«Искорки 

души» 

Учитель 

нач. 

классов 

Кабинет 

нач.классов 

 

Прогнозируемые результаты: 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 
-сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его   индивидуальности   (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

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

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.



Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 1-4 -х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования МБОУ СОШ № 5  2021 – 

2022  учебный  год 

Программно - методическое обеспечение внеурочной деятельности 
 

Направление Название 

кружка 

Кол- 

во 

часо 

в 

Вид 

программы 

Автор, 

источники 

 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

Уроки 

доктораЗ

доровья 

1 Рабочая 

программа (по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности) 

Петляков Э.Н. 

«Уроки Здоровья в 

начальной школе» 

Духовно- 

нравственное 

Клуб 
«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

1 Рабочая 

программа (по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности) 

Мирук М.М., Еременко 

Е.Ч., Чуп О.В. 

Программа 

дополнительного 

образования детей по 

истории и культуре 

кубанского казачества 

 
 

Обще - 

интеллектуально 

е 

Хочу всё 

знать 

1 Рабочая 

программа (по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности) 

Караковский В.А. 

«Воспитание для всех» 



 

 

 

 

Общекультурное 

Клуб 

любителей 

английского 

языка 

1 Рабочая 

программа (по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности) 

Учебное пособие для 

общеобразовательны 

х организаций и 

школ с углубленным 

изучением 

английского языка. 

Н.А. Спичко., С.Н. 

Макеева. – Москва, 

«Просвещение», 

2019 год; 

Социальное Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

1 Рабочая 

программа 

(комплексная 

образовательна 

я 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе 

У.У. 

«Финансовая 

грамотность» 

 



Учебный календарный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

 
«Положение о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС ООО, ФГОС 

СОО МБОУ СОШ № 5»Приложение. 

«План внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ СОШ № 5» Календарный учебный график 

(Приложение) 



3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП НОО образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 5 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ  

СОШ № 5 составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития; 

 школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины 

и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

 руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющий 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способный 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи  и опыт; 

 социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное 

влияние среды на обучающихся, организующий систему социальной 



жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий; 

 классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании; 

 библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся; 

 медицинский персонал (по договору с МБУЗ городская поликлиника № 6), 

обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий 

систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников; 

 информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование 

информационной структуры гимназии. 

МБОУ СОШ № 5 на 100% укомплектована педагогическими кадрами 

для реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии 

учебным планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 68 

педагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

является оптимальной. 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 5 имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. Среди учителей, работающих в школе первой ступени, 

учителя 1 категории, «высшей», «соответствие занимаемой должности». 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года. 
 

Общее 

количес 

тво 

педагого 

в 

Стаж работы Образование 

до 

2х 

ле 

т 

2- 

5 

ле 

т 

5- 

10 

ле 

т 

10 

- 

20 

ле 

т 

свы 

ше 

20 

лет 

Высшее 

профессионал 

ьное 

Среднее 

профессионал 

ьное 

Не имеют 

профессиональ 

ного 

образования 

68 1 1 7 4 14 26 1 0 

 
Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации в школе 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 



Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

 
Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся 

ксаморазвитию, сформированность мотивации 

кобучению и познанию, ценностно- 

смысловыеустановки обучающихся, отражающие 

ихиндивидуально-личностные позиции, 

социальныекомпетенции, 

личностныекачества;сформированность основ 

гражданской идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебныедействия (познавательные, регулятивные 

икоммуникативные), обеспечивающие 

овладениеключевыми компетенциями, 

составляющими основуумения учиться и 

межпредметными понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изученияучебного 

предмета опыт специфической для 

даннойпредметной области деятельности по 

получениюнового знания, его преобразованию и 

применению, атакже система основополагающих 

элементовнаучного знания, лежащих в основе 
современнойнаучной картины мира 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

 
Должностные обязанности и требования к уровню квалификации работников. 

 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 



 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её 

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 НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые 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 по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции. 

 
№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

учреждения. 

1 

2. Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательной деятельности. 

4 



  Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

 

3. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса. 

26 

4. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1 

5. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путём обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации. 

1 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, осуществляет мониторинг 

здоровья школьников с целью сохранения и 

укрепления их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию учащихся. 

2 

7. Информационно- 

технический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование) 

2 

 

 

«Перспективный план- график повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 5» (обновляется ежегодно) 

«План работы методической службы МБОУ СОШ № 5» (принимается ежегодно) 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 5 являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному и основному 

общему образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 



Работа участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 5  по 

обеспечению преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса к дошкольному и основному общему 

образованию:    

 
 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

Создание условий по преемственности дошкольного и начального общего 

образования 

1 Консультации для родителей будущих 

первоклассников 

По мере 

необходимости 

Учителя, педагог- 

психолог 

2 Диагностика уровня подготовленности 

первоклассников к условиям школьной 

жизни 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя, педагог- 

психолог 

3 Работа по успешной адаптации 

первоклассников 

Сентябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Создание условий по преемственности начального и основного общего 

образования 

1 Диагностика уровня подготовленности 

выпускников начальной школы к 

обучению в условиях основного общего 

образования. 

Апрель - май Учителя- 

предметники 

2 Классное родительское собрание для 

родителей учащихся 4-х классов с 

приглашением учителей-предметников 

5-х классов 

Апрель Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

Механизм реализации психолого-педагогических условий обеспечения 

реализации ООП НОО 

Механизмом реализации психолого-педагогического сопровождения 

является взаимодействие всех субъектов начального общего образования: 

педагога-психолога, социального педагога, методической службы, учителей 

начальных классов, специалистов школы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

 комплексность в определении и решении проблем каждого субъекта 

начального образования, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 многоаспектный анализ всех сторон педагогической деятельности; 

 психологическое сопровождение родительской общественности 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка, проблемы организации 



образовательной деятельности, оказать помощь родителям по организации 

обучения младших школьников. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов  это консилиумы и психолого-педагогическая 

служба сопровождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей в условиях ФГОС НОО. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными объединениями; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура психолого-педагогического обеспечения: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

особенности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 



воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых 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. 

В МБОУ СОШ № 5 в соответствии с нормативными документами 

обозначены основные формы и направления психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника: 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 
«План работы психологической службы МБОУ СОШ № 5», (принимается ежегодно) 



3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ 

СОШ № 5 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 



осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 



При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ 

СОШ № 5  на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 5 осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 5 В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

МБОУ СОШ № 5 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 



 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления МБОУ СОШ № 5, 

председателя профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 5: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материальнотехническая база МБОУ СОШ №5 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ СОШ № 5 разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Материально-техническая база начальной ступени обучения 

модифицирована, опираясь на требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года 

№174, а также соответствующие документы: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 • приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 



ресурсов.  

МБОУ СОШ № 5 имеет возможности для качественной организации учебной 

и внеурочной деятельности детей. В соответствии с требованиями Стандарта 

для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

• учебными кабинетами (в начальной школе 9 кабинетов) с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;     

  • помещением библиотеки с рабочими зонами,   с книжным фондом, 

медиатекой;  

• спортивным залом (2 зала), оснащённым игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

• помещением медицинского назначения;  

• санузлами;  

• 1 кабинет информатики  

• Спортивная площадка  

Техническое оснащение учебного процесса: 

-  в каждом кабинете начальной школы компьютер, интерактивная доска или 

мультимедийное оборудование 

-современные учебно-наглядные пособия для кабинетов начальных классов  

-лабораторное оборудование «Наблюдение за погодой», «Магниты» -

Магнитные плакаты «Сообщество леса», «Сообщество луга», «Сообщество 

водоёма», «Сообщество поля», «Птицы зимой», электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. Материально-технические условия реализации 



основной образовательной программы начального общего образования 

должны обеспечивать: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 



‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 
 

 

3.3.5. Информационно методические условия реализации ООП 

НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 



отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельностиобеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 



- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографическогои синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 



- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 



- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде:размещаются домашние задания; результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажеры).  



Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению МБОУ СОШ № 5 

включает: параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; параметры качества обеспечения образовательной деятельности 

с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

МБОУ СОШ № 5 должна обеспечить учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебнометодической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания.  

МБОУ СОШ № 5 имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 



издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1 Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 
- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 

по вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам учебного плана). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии 

ит.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская художественная 

литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам учебного плана. 

Предметные журналы. 

2 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 
Схемы (схемы по правилам рисования). Плакаты 

(плакаты по основным темам ОМ). 

Географическая карта России. Географическая Краснодарского края. Дидактический 

раздаточный материал. 



3 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации. 



 Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов  (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям. 

5 Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 
- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 

- анимационные модели; 

- обучающие программы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции вновь 

принимаемых на работу педагогов в вопросах реализации новых обра- 

зовательных стандартов; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 5 необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 
 
«Положение о сайте муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар МБОУ СОШ № 5»  

Справка об обеспечении учебниками и литературой обучающихся МБОУ СОШ № 5



 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО МБОУ СОШ № 5 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ № 5, реализующей ООП ООО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных 

структур по управлению образовательными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности; делегирование части властных 

полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определённых групп общественности. 

Созданные в школе условия: 

•соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

•учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 



«Положение об Управляющем совете МБОУ СОШ № 5» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ СОШ № 5 (обновляется ежегодно) 

  

3.3.7 Сетевой график(дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий ООП НОО  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Утверждение и внесение изменений в ООП 

НОО 
Август 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Август 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов 

(курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 
- расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

Август – сентябрь 

Разработка и утверждение плана-графика 

(дорожной карты) введения ФГОС на 2021-22 

учебный год. 

Август – сентябрь 

Разработка необходимых локальных актов. По мере необходимости 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МБОУ СОШ №5 общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 

май – сентябрь 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

апрель-июнь 

 

Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, 

в том числе стимулирующих выплат 

по мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками на классное руководство 

август 

 



Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

календарный год 

декабрь 

 

 Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

июнь-август 

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

организационных структур Учреждения по 

введению ФГОС ООО 

на начало и в течение 

учебного года 

Изучение образовательных потребностей и 

запросов учащихся и родителей (законных 

представителей) по выбору программ 

внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Апрель-май 

 

Родительское собрание с родителями 

будущих первоклассников. 

Июнь 

Привлечение Педагогического совета к 

проектированию ООП ООО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

август 

Составление (корректировка) и реализация 

плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Учреждения в связи 

с введением ФГОС ООО 

июнь, 

в течение учебного года 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Размещение на сайте Учреждения 

информацион-ных материалов о введении 

ФГОС ООО 

постоянно 

Информирование родительской 

общественности о ходе введения ФГОС 

ООО 

постоянно 



Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам 

введения ФГОС ООО 

в течение учебного года 

в рамках ВШК,  

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности 

Учреждения о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

август 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по реализации 

ООП ООО 

в течение учебного года 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования  

в течение учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований СанПиН  

в течение учебного года 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения 

в течение учебного года 

Пополнение фондов библиотеки 

Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение учебного года 

Обеспечение доступа Учреждения к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

в течение учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

в течение учебного года 

 

3.3.8  Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Работа по федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования  требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО.  Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 



финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ.   

Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП ООО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  

необходимых результатов. Поэтому контроль за  состоянием системы 

условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

самообследование ОУ; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации  

на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

 На начало  и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Санитарногигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план; 

 состояние здоровья  

учащихся; обеспеченность  

горячим питанием. 

На начало 

учебного года 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Заместители 

директора  

  

  

 

 

Отв.за орг.питания, 

медсестра 

Финансовые условия       Выполнение 

нормативных  

   Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

   Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 



государственных 

требований   

отчёты КПМО 

  

Информационнотехническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

  Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами 

ИКТтехнологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в год  

  

  

 

 

 

Минимум 1 раз в 2 

недели 

Заместитель     

директора по УВР,  

учителя 

 

 

 

Отв. за сайт 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование  

всеми субъектами  

образовательного  

процесса 

Постоянно Директор школы, 

заместители 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесс 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь,  август 

Директор школы, 

рабочая группа, 

завхоз 

Проверка соблюдения: 

СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Оценка состояния- 

август 

Директор школы, 

рабочая группа, 

завхоз 

Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

Учреждения 

Оценка состояния 

доступности - 

август 

Директор школы, 

рабочая группа, 

завхоз 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач  ООП;  

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь, 

заместители 

директора, 

педагоги 

 

  

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему мониторинга ОО, а также в процессе проведения процедуры 



самообследования ОО. Информационное сопровождение мероприятий 

комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте 

школы.  Результатом реализации ООП ООО станет  повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов.  
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