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1.Целевой  раздел 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Первая ООП НОО была разработана в 2010 году, когда школа начала эксперимент по 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго поколения. В 2011 году была создана вторая 
программа в связи с началом реализации ФГОС НОО в учебной и внеурочной деятельности. Настоящая 
основная образовательная программа начального общего образования  (далее Программа) МБОУ 
«Куртамышская начальная общеобразовательная школа» разработана с учётом наработанного опыта в 
соответствии с: 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Раздел III.  Требования к структуре основной образовательной 
программы начального общего образования); 

Приказом  Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"; Приказом  Министерства 
образования и науки РФ  от 22 сентября 2011г № 2357) в редакции Приказов Министерства образования и 
науки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060; от 29 декабря 2014 г. № 1643, 
18 мая 2015 года 507. 

 
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования по УМК 

«Развивающая система Л.В.Занкова», УМК «Школа России»; 
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 Фундаментальным ядром содержания общего образования; 
 Уставом  МБОУ «Куртамышская начальная общеобразовательная школа». 

Программа соответствует  требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 
           Программа обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития; 

- формирование у обучающегося картины мира, адекватной современному уровню знаний и 
соответствующей ступени обучения; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 
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- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

- Программа опирается на на основе концепции Л.В. Занкова. Развивающие возможности системы 
развивающего обучения Л.В. Занкова связаны с реализацией дидактических принципов, богатым 
содержанием учебного материала, особой организацией деятельности учащихся, включением 
эмоциональной сферы, индивидуализацией обучения. Соответственно дидактические принципы 
системы Л.В. Занкова включают: обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 
трудности; 
- ведущую   роль   теоретических   знаний в обучении; 
- быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную активность 

учащихся; 
- осознание школьниками процесса обучения; 
- систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья. 
   К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 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 опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 
   В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и 
освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении 
целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования 
и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
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обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 
способов деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Куртамышского 
района «Куртамышская НОШ»  содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 учебный план НОО образовательного учреждения; 
 план внеурочной деятельности; 
 система условий реализации ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
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 тьюторов и других 
педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.  
    Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной составляющей 
учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от 
урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 
школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций. 
Задачи внеурочной деятельности: 
- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС НОО; 
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 
начальных классов; 
- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в соответствии с их 
интересами и способностями; 



 6

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию 
её реализации в образовательном учреждении; 
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, 
как части общего уклада школьной жизни; 
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 
деятельности; 
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 
документов ФГОС НОО. 
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 
базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 
Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: 
- внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана школы и на нее отводится 
от 5 до 10 часов в неделю;  
- школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 
- часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся; 
- аудиторных занятий не должно быть более 50%; 
- все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 
результаты. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся возможности 
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных 
форм её организации, отличных от урочной системы обучения. Наполнение конкретным содержанием 
данного раздела находится в компетенции образовательного учреждения. 
   Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 
этом учреждении; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательного учреждения. 
   Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 
начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 
освоения основной образовательной программы. 

1.2 Планируемые результаты освоения                              обучающимися 
ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО в МБОУ Куртамышского района «Куртамышская 
НОШ» понимаются нами как совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 
процессом ОУ и системой оценки результатов освоения ООП НОО. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются 2 блока: 
 «Выпускник  научится»  
 «Выпускник получит возможность научиться». 
В блок «Выпускник  научится» включается система таких знаний и учебных действий, которая 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может быть 
освоена подавляющим большинством детей.  
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 Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 
обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник получит 
возможность научиться», демонстрируют только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, чтобы 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 
инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 
группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов требует использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
1) междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. 

Работа с информацией», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся». 
2) программ по всем  учебным предметам. 
  

 
«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. 
 

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: 
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 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 томчисле контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 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 причинноследственных 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: 
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– 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. 
 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 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; 
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– 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 опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  
–  

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 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 информациюнабирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного 
текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 предметные результаты 

В ходе  освоения ООП НОО  МБОУ «Куртамышская НОШ» планируется достижение следующих 
предметных результатов: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
•различать звуки и буквы; 
•характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 
•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического 
(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
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•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

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

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

•определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 
•определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 

•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
•выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
•различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

•применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
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•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
•безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 
•писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
•проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
•подбирать примеры с определенной орфограммой; 
•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
•выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
•самостоятельно озаглавливать текст; 
•составлять план текста; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать тексты по предложенному заголовку; 
•подробно или выборочно пересказывать текст; 
•пересказывать текст от другого лица; 
•составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
•анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
                                       

                                       ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 
  сознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении;  

  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; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 
•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 

•осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос; 

•вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

•работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

•читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
•ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 
•использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора без использования терминологии), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 

•коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

•самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 
•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
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•определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 
•доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
•на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение  письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 
персонажа); 

•писать отзыв о прочитанной книге; 
•работать с тематическим каталогом; 
•работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение; 
•использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 
характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

•создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
•создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
•способам написания изложения. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Выпускник научится: 

•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора без 
использования терминологии); 

•определять позиции героев и автора художественного текста; 
•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 
и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 

Раздел «Коммуникативные умения» 
Говорение 

Выпускник научится: 
•участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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•составлять краткую характеристику персонажа; 
•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

•воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

  
Письмо 

Выпускник научится: 
•списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
•восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
•писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
•заполнять простую анкету; 
•правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
•применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского 

языка; 
•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
•уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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•различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 
•соблюдать интонацию перечисления; 
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
•распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и 
порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
•использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 
•оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 
•образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

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

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

МАТЕМАТИКА 
 использование начальных 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, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 Числа и величины 

Выпускник научится: 



 20 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия.  
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор действий; 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических 
фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 
 • различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 • описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные признаки; 

 • сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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 • проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
 • использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 
 • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 
 • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов; 
 • обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
 • определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 
 • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе; 
 • пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 
 • выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 
 • различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 
столицу России, свой регион и его главный город; 
 • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 • используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
 • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.); 
 • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 
 • соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
 • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
 • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, 
страны; 
 • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

ИСКУССТВО 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
 • различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
 • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного языка; 
 • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
 • называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
 • видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 
 • высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
 • создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
 • различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
 • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
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художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
 • моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 
 • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Power Point. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
 • осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
 • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
 • передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 
объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
 • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
 • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение; 
 • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

 
МУЗЫКА: 

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

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы 

музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление 
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к 
искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм. 

 Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 
Выпускник научится: 
 • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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 • ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

 • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, 
действах).  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 
 • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 
 • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 
 • 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. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 
 • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
 • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 
 • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
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конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

В рамках изучения технологии выпускники начальной школы получат начальные представления 
о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для 
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

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

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 
а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. 
Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и 
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 
 • называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 
 • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
 • анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий; 
 • организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 • уважительно относиться к труду людей; 
 • понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 
 • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 
 • на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
 • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
 • применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
 • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
 • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 
задачей.  

Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 
 • анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные 
и сходные по сложности задачи; 
 • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их разверток; 
 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 
задачи или передачи определенной художественноэстетической информации, воплощать этот образ 
в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 
 • соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 
конструкторско-технологических задач; 
 • использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 
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 • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 
Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 
хранения, переработки. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 
физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать 
знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о 
положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 
общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, 
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за 
изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 
оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 
лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах в снежных регионах . Выпускники будут 
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной 
деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 

 • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 
 • раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 
 • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
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 • организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 • характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 
 • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
 • организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
 • измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
 • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 
 • выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 
 • выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
 • выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 
 • выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 • выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 •выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 
 • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 
 • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 • выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Выпускник научится: 
 подготовится  к  нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 познакомится  с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 будут сформированы  первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 получит первоначальные представления об исторической роли, традиционных религиях в 

становлении российской государственности. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать  значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 создавать  внутреннюю установку   личности поступать согласно своей совести; 
 воспитывать  нравственные ценности, основанные  на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 
 осознавать  ценности человеческой жизни. 

 
1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

  
Оценка личностных результатов 

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

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 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», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального    общего 
образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной  организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

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

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

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

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

 Оценка  личностных результатов осуществляется, методом оценки личностных результатов 
учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур: 
 решение задач творческого и поискового характера; 
  учебное проектирование; 
  итоговые проверочные работы; 
  комплексные работы на межпредметной основе; 
  мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 
 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме листов личных 
достижений достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

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

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике 
– и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
           Итак, учитель, имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и 
его учебных достижениях 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику следующих показателей: 
сформированности и 
индивидуального прогресса в 
развитии таких навыков учения, 
как: 

 приобретение знаний, 
 понимание, 
 применение, 
 анализ, 
 синтез, 
 оценка, 
 диалектичность 
мышления, 
 метазнание 

наблюдения ведутся учителем в 
течение всего учебного процесса в 
ситуациях 

– повседневных, связанных с 
формированием ориентировочных и 
исполнительских действий; 
– инициативной творческой 
работы; 

сформированности и 
индивидуального прогресса в 
развитии социальных навыков: 
 способность принимать 
ответственность; 
 способность уважать 
других; 
 умение сотрудничать; 
 умение участвовать в 

наблюдения ведутся учителем в 
течение всего учебного процесса в 
ситуациях совместной (групповой и 
парной) работы учащихся 
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выработке общего решения; 
 способность разрешать 
конфликты; 
 способность 
приспосабливаться к выполнению 
различных ролей при работе в 
группе 

сформированности и индивидуального 
прогресса в развитии ряда 
коммуникативных навыков: 

 слушание (слышать инструкции, 
слышать других, воспринимать 
информацию); 

 говорения (ясно выражаться, 
высказывать мнение, давать 
устный отчет в малой и большой 
группе); 

 чтения (способность читать для 
удовольствия, общения и 
получения информации); 

 письма (фиксировать 
наблюдения, делать выписки, 
излагать краткое содержание, 
готовить отчеты, вести дневник) 

наблюдения ведутся учителем в течение 
всего учебного процесса в ситуациях 
– совместного обсуждения; 
– групповой и индивидуальной 

презентации; 
– «авторского собеседования»; 
– «ученик как инструктор»; 
– неформального общения в связи и по 

поводу прочитанного; 
 

они дополняются само- взаимооценками 
учащихся навыков работы в группе 

сформированности и индивидуального 
прогресса в развитии навыков 
поисковой и проектной деятельности: 

 формулировать вопрос, ставить 
проблему; 

 вести наблюдение; 
 планировать работу, 
 планировать время; 
 собрать данные; 
 зафиксировать данные; 
 упорядочить и организовать 

данные; 
 интерпретировать данные; 
 представить результаты или 

подготовленный продукт 
 

наблюдения ведутся учителем в течение 
всего учебного процесса в ситуациях 

– направляемого учителем мини-
исследования 

– группового мини-исследования 
– самостоятельного мини-исследования 
 

они дополняются самооценкой учащихся  

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более объективные 
данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все 
результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены. В силу трудоемкости этого 
метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании сформированности 
важнейших навыков совместной работы и коммуникативных навыков  
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в освоении 
материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать 
на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих этапы формирования 
системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  
РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым ребенком 
особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать в 
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ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах 
становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего 
поведения. 

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений ( рабочего Портфолио).  
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
•    поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  
В состав портфолио 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 обучающимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 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 языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 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. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (листы личных достижений, материалы 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 во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 
оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 
рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 
образовательной программы и контингента детей. 

Рабочий Портфолио ученика: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  
Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 
Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 
для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 
ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 
 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
 Место для фото (или автопортрета) 

Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
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Мой адрес_____________________ 
Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  
 Я научусь в этом году (составляется совместно с учителем) 

Предмет Чему научусь 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика   

Окружающий мир  

Физическая культура  

Изобразительное искусство  

 

 Я и мои друзья 
Вопрос Напиши 

 Чем я люблю заниматься?  

 Какая игрушка у  меня самая любимая?  

 Сколько у меня друзей и как их зовут?  

 Какой у меня самый любимый цвет?  

 Какие поделки я очень хочу научиться  
мастерить? 

 

Страницы раздела «Коллектор»  
 Правила поведения в школе 
 Законы жизни класса 
 План – памятка Решения задачи 
 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 
 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  
На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 
Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 
 Задание, которое мне больше всего понравилось 
 Я прочитал ……. книг. 
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
 Мои цели и планы на следующий учебный год: 
 Чему я еще хочу научиться? 
 Какие книги прочитать? 
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
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 Мои проекты 
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 
отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Итак, исходя из всего сказанного, в состав портфолио каждого ребенка для характеристики 
сторон, связанных с его  учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 
знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 
работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше 
описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 
минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
 дневники читателя; 
 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 
2) систематизированные материалы текущей оценки 

 отдельные листы наблюдений, 
 оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ, 
 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 
 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 
работ, если последние проводились. 

 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 
точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов, как 
представляется на этом этапе разработки, дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 
представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного 
ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

 
Итоговая оценка выпускника 

 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности МБОУ  «Куртамышская НОШ»  осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 
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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. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность  

учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы. 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. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований (табл. 1). 
Таблица 1 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 

аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная 
работа 
-  диктанты 
-  контрольное 
списывание 
-  тестовые 
задания 
- графическая 
работа 
- доклад 
- творческая 
работа 
 - посещение уроков 
по программам 
наблюдения 
- контроль 
техники чтения 

 

- диагностическая  
контрольная 
работа 
- диктанты 
 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

  -портфолио  
-анализ психолого-педагогических 
исследований 

 
 
Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает предварительный (вводный) контроль, 
текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (табл. 2). 

Таблица 2 
Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 
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Методы Задачи Оценка 
Предварительный контроль 
Наблюдение, письменные 

и графические работы, 
диктанты, решение и 
составление задач, 
тестирование, стартовая 
диагностика 

Установление исходного 
уровня развития разных 
аспектов личности 
обучающегося, прежде всего 
исходного состояния 
познавательной 
деятельности, в первую 
очередь индивидуального 
уровня каждого ученика 

Уровневая: 
-высокий уровень 

готовности к учебной 
деятельности; 

-средний уровень 
готовности к учебной 
деятельности;  

-низкий уровень 
готовности к учебной 
деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 
Наблюдение, устный 

опрос, практические  
работы, работа в тетрадях 
на печатной основе, 
дидактические карточки, 
средства ИКТ, 
тестирование портфель 
достижений, творческие 
работы, проектные работы 

Установление обратной 
связи; диагностирование хода  
дидактического процесса, 
выявление динамики 
последнего сопоставление 
реально достигнутых на 
отдельных этапах 
результатов с планируемыми; 
стимулирование учебного 
труда обучающихся; 
своевременное выявление 
пробелов в усвоении 
материала для повышения 
общей продуктивности труда. 

Оценка складывается из: 
1)индивидуального 
наблюдения за работой 
обучающегося; 
внимательность при 
объяснении материала, 
активность и творческий 
подход к работе на уроке, 
отношение к изучению того 
или иного материала и к 
учёбе в целом и т.д.  

2)показателей полноты и 
глубины усвоения 
материала, умения 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности и 
нестандартных ситуациях. 
Которые оцениваются по 
общепринятой 
четырёхбальной шкале. 
Исключение составляют 
обучающиеся 1 класса. 

Итоговый контроль 
Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 
тестирование, портфель 
достижений, творческие 
работы,  проектные работы 

Систематизация и 
обобщение учебного 
материала 

Оценка складывается из: 
1)индивидуального 
наблюдения за работой 
обучающегося; 
внимательность при 
объяснении материала, 
активность и творческий 
подход к работе на уроке, 
отношение к изучению того 
или иного материала и к 
учёбе в целом и т.д.  

2)показателей полноты и 
глубины усвоения 
материала, умения 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности и 
нестандартных ситуациях, 
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которые оцениваются по 
общепринятой 
четырёхбальной шкале. 
Исключение составляют 
обучающиеся 1 класса.  

Комплексная проверка 
Комплексная работа, 

тестирование (тест 
обученности, тесты 
успешности) 

Диагностирование качества 
реализации межпредметных 
связей. Оценка личных 
достижений и 
образовательных 
результатов.  

По 100-бальной системе 
оценивается способность 
обучающихся объяснять 
явления, процессы, события, 
факты, представления о 
природе и обществе, о 
человеке, знаковых и 
информационных системах 

 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 
учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования выступает достижение предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

В итоговой оценке 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 к опорной системе знаний, необходимых для обучения 
на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 
образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень 
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. 
 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным, обучающимся основной 
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образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 
общего образования. 

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

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень 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 следующей ступени обучения. 
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2.Содержательный  раздел 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования (далее Программа формирования УУД) направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, конкретизирует его 
требования к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы НОО, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 
служит основой разработки рабочих учебных программ. 

Целью Программы формирования УУД является обеспечение системного подхода к личностному 
развитию и формированию универсальных учебных действий.  

Задачи Программы:  
 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования;  
 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов;  
 уточнение промежуточных характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД с 1 по 4 класс;  
 описание типовых задач формирования УУД; 
 оценка сформированности личностных результатов и УУД  
   
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 
включает: 
-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 
возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных 
учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 
к начальному и от начального к основному общему образованию. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 
образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 
образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 
реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 
активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 
учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 
и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  
Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
Владеющий основами умения учиться. 
Любящий родной край и свою страну. 
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
умеющий высказать свое мнение. 
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования 

В составе 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 ценностносмысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление 
обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться 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 временны́х 
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 знаковосимволические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
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; 
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- 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. 

 
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. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаково - символических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и 
коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.При 
получении  начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 
открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 
личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 
умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
«Математика». На ступени  начального общего образования этот учебный предмет является основой 
развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает:  
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий: 
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– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 
личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 
 «Технология». Предмет для формирования универсальных учебных действий обусловлены: - 
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 
решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане;  
- рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 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 безопасного образа жизни. 
    «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для всех 

шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 
на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

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

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-
символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке.  
  В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 
самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

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

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
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Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» 
новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 

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

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

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

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления 
для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

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

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

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 
выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 
времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 
подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 
формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 
позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 
внеурочной деятельности школьников. 
 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 
периодов имеют 
много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. Д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 
сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 
 

Виды УУД Дошкольное образование Начальная школа 
Личностные владеет основными культурно-

гигиеническими навыками, 
сформированы основные 
физические качества и 
потребность в двигательной 
активности, самостоятельно 
выполняет доступные 
физические задания;  
 
развитый, овладевший 
соответственно возрасту 
гигиеническими навыками, 
соблюдает элементарные 
правила здорового образа 
жизни; 
 
эмоционально отзывчивый, 
откликается на эмоции близких 
людей и друзей, сопереживает 
персонажам сказок, историй, 
рассказов, эмоционально 
реагирует на произведения 
изобразительного искусства, 
музыкальные и 
художественные произведения, 
мир природы; 
 
имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и 
природе; ребенок имеет 
представление о себе, 
собственной принадлежности и 
принадлежности других людей 
к определенному полу; о 
составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных 
обязанностей, семейных 
традициях; об обществе, его 
культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности 
к нему; о мире; 
 
овладевший необходимыми 
умениями и навыками 
(сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осуществления различных 
видов детской деятельности). 

- личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т.е. 
установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности 
и ее мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Ученик 
должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для 
меня учение? – и уметь на него 
отвечать; 
 нравственноэтическая 
ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных 
и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор 
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Регулятивные способный управлять своим 

поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений; 
 
соблюдающий  элементарные 
общепринятые нормы и правила 
поведения; 
 
овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 

 

 целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование –  определение 
последовательности промежуточ-ных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
 прогнозирование (предвосхище-ние 
результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик); 
 контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата; 
 оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения 
 саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий, 
саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий 

Познаватель-
ные  

Любознательный, активный. 
Интересуется новым, 
неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает 
вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в 
различных видах детской 
деятельности). В случаях 
затруднений обращается за 
помощью к взрослому. 
Принимает 
живоезаинтересованное участие 
в образовательном процессе. 

Способный решать: 
интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребенок 
может применять 

- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, 
- поиск и выделение необходимой 
ин- формации; 
- применение методов 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания 
в устной и письменной форме;  
- осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания 
в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; 
- рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
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самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности 
для решения новых задач 
(проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; в 
зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы 
решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.; 
овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности - умениями 
работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. 

 

процесса и результатов 
деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели;  
- извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
- определение основной и 
второстепенной информации;  
- свободная ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей;  
- понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой 
информации; 
- постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого 
и поискового характера; 
- знаковосимволические действия 
объекта (пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 
 -  моделирование –  
преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где 
выделены существенные 
характеристики; 
- преобразование модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область; 
логические  действия: 
- анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущественных);   
- синтез – составление целого из 
частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих 
компонентов; 
- выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий; 
- установление причинно-
следственных связей; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
- доказательство; 
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- выдвижение гипотез и их 
обоснование; 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Коммуникати
вные  

- адекватно использует вербальные 
и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, 
распределяет действия при 
сотрудничестве),  
- способен изменять стиль 
общения,  
- поведение ребенка 
преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о 
том "что такое хорошо и что такое 
плохо", 
- способен планировать свои 
действия, направленные на 
достижение конкретной цели, 
- соблюдает правила поведения на 
улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и 
др.); 
 

Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками –  определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка его 
действий; управление поведением 
партнера – контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка 
 
 

 
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 
основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 
новообразований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия высокой 
успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 

Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и школьного 
образования рассматривает УУД как существенную психологическую составляющую образовательного 
процесса и признает  целенаправленное планомерное  формирование УУД как ключевое условие 
повышения эффективности образовательного процесса в новых социально-исторических условиях 
развития общества.  

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет: 



 57 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 
ориентация на ключевой приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном процессе (личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные). 
Планируемые результаты сформированности УУД. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться. 
 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать  свою  
семью и своих  
родственников, 
любить  
родителей.  
3. Освоить  роль  
ученика; 
формировать  
интерес 
(мотивацию) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
паре.  
 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
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3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 
 

находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
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своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  
 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа»,  
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
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принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
 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. 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 



 61 

 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 
может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 
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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 
применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 
образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный 
опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 
особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные 

универсальны
е учебные 

действия и его 
личностные 
результаты 
(показатели 
развития) 

Основные критерии 
оценивания 

 
 

Типовые 
диагностические задачи 
Предшкольная ступень 

образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагностическ

ие задачи 
Начальное 

образование 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
Внутренняя 
позиция 
школьника 

   - положительное 
отношение к школе;   - 
чувство необходимости 
учения,       

 -предпочтение уроков 

Беседа о школе 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  
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  «школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 

  -  адекватное 
содержательное 
представление о школе; 

   - предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома;   

 - предпочтение 
социального способа 
оценки своих знаний – 
отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки)  

Венгер А.Л.) 

  

  

Самооценка 
Дифференци- 
рованность, 
рефлексив- 
ность 
регулятивный 
компонент 

  

Когнитивный компонент: 
широта диапазона 
оценок; 
обобщенность категорий 
оценок; 
представленность в Я-
концепции социальной 
роли ученика. 
Рефлексивность как  
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;  
осознание своих 
возможностей в учении 
на основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик»;  
осознание 
необходимости 
самосовершенствования 
на основе сравнения «Я» 
и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 
способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием  

  Методика «10 
Я» (Кун) 

  
  

 
 
 
 
 
 
Методика 
«Хороший 
ученик» 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспех
а 

Смыслообразование 
  

Мотивация 
учебной 
деятельности 

  

   Сформированность 
познавательных 
мотивов – интерес к 
новому; 

   интерес к способу 
решения и общему 
способу действия; 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 
вариант) (Нежнова Т.А. 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательног
о интереса (по 
Ксензовой 
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   сформированность 
социальных мотивов;  

   стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

   сформированность 
учебных мотивов 

    стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых 
знаний и умений; 

    установление связи 
между учением и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Г.Ю.) 

  

Опросник 
мотивации 

  

  

  

Морально-этическая ориентация 

Выделение 
морального 
содержания 
ситуации 
нарушение/сле
дование 
моральной 
норме 

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости) 

«Раздели игрушки» 
(норма справедливого 
распределения) 

После уроков 
(норма 
взаимопомощи
) 

Дифференциац
ия 
конвенциональ
ных и 
моральных 
норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

  Опросник 
Е.Кургановой 

Решение 
моральной 
дилеммы на 
основе 
децентрации 

  

  

  

Учет ребенком 
объективных последствий 
нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 
субъекта при нарушении 
норма. 

Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм 

  

Разбитая чашка 
(модификация задачи Ж. 
Пиаже) (учет мотивов 
героев) 

«Невымытая посуда» 
(учет чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 
задачи 
Ж.Пиаже)  

(координация 
трех норм – 
ответственност
и, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи
) и учет 
принципа 
компенсации  
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Оценка 
действий с 
точки зрения 
нарушения/соб
людения 
моральной 
нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с точки 
зрения 

Все задания Все задания 

Умение 
аргументироват
ь 
необходимость 
выполнения 
моральной 
нормы 

Уровень развития 
моральных суждений 

Все задания Все задания 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Уровень Показатель сформированности Поведенческие 
индикаторы с 
сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие промежуточные 
цели-требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле 
со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы 
о том, что он собирается 
делать или сделал 

 Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может 
осуществлять 
целенаправленных действий  

Переопределение 
познавательной задачи 
в практическую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и 
что сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных действий 

Принятие Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 

Охотно осуществляет 
решение познавательной 
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познавательной цели учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 
четко выполняется требование 
познавательной задачи 

задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может 
дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения 

Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую  

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет отсутствие 
адекватных способов; четко 
осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа  

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного 
исследования способов 
действия 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 
Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 
и исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других 
учеников 

 Контроль на уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем в 
знакомых 

Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило контроля, 
но одновременное выполнение 
учебных действий и контроля 
затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может найти 
и исправить ошибки, в 
многократно повторенных 
действиях ошибок не 
допускает 

 Актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его 
в процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками, при решении 
новой задачи не может 
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скорректировать правило 
контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий задачи, 
и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы в 
способ действия до начала 
решения 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 
и не испытывает потребности 
в оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на 
отметку учителя, 
воспринимает ее 
некритически (даже в 
случае явного занижения), 
не воспринимает 
аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы 
относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих 
возможностей перед 
решением новой задачи и не 
пытается этого делать; 
может оценить действия 
других учеников 

Неадекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов действия 

Свободно и 
аргументированно 
оценивает уже решенные 
им задачи, пытается 
оценивать свои 
возможности в решении 
новых задач, часто 
допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 

Может с помощью учителя 
обосновать свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
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известных ему способов 
действий 

опираясь на анализ 
известных ему  
способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может 
самостоятельно оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, 
исходя из четкого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а 
также границ их 
применения 

 
 

 
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

системы учебников «Развивающая система Л.В.Занкова», «Школа 
России» (прилагаются) 

 
2.3 Программа духовно-нравственного  

воспитания  младших школьников 
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются ФГОС НОО; 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственное развития, воспитания и социализации  учащихся (далее – 
Программа) МБОУ Куртамышского района «Куртамышская НОШ» разработана в соответствии с 
Конституцией  РФ, (ст. 28, 29); Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 
объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным законом «Об образовании РФ», Национальной 
доктриной образования, Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав 
человека», Программой духовно-нравственного развития и воспитания системы учебников  
«Развивающая система Л.В.Занкова», «Школа России». 

Программа является ориентиром деятельности МБОУ Куртамышского района «Куртамышская 
НОШ». В нашем общеобразовательном учреждении созданы благоприятные условия для реализации 
Программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 
обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России.  

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. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни. Включает 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся.  

Ведущая, ценностная и содержательная определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 
учреждения. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 
начальной школы: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий 
основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который принимает судьбу 
Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше». 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 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; 
 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора к принятию ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
 осознание учащимися ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 
и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, 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; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, 
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к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения 
к поколению.  

Деятельность МБОУ Куртамышского района «Куртамышская НОШ» опирается на систему 
базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным группам 
этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 
отношений, деятельности и сознания.  

Традиционными источниками нравственности являются: 
 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 
достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 
благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 
личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж 
конфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Данный перечень базовых национальных ценностей является обязательным при формировании 
нашей Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 
достижения национального воспитательного идеала осуществляется в МБОУ «Куртамышская НОШ» по 
следующим направлениям. 

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 
– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервнопсихическое и социальнопсихологическое. 
– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 
следующие принципы. 

– Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 
национального воспитательного идеала. 

– Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 
количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в 
этой системе ценностей. 

– Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 
нравственного воспитания. 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 нум 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. 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 образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 
эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 
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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 ребенка. 

– 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. 

– Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласована.  

– Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в 
себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса, задачи ценности. Ценности последовательно 
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые 
национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, 
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  
В Программе конкретизированы и систематизированы основные формы и методы работы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом возрастных особенностей. 
Таблица 1 

Формы и методы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся на 
ступени начального общего образования 

 
1ступень  Формы Мероприятия 

1 класс Беседа (этическая, 
нравственная, 
эстетическая) 
 
 
 
 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 
«Что такое доброта?», «Государственные символы 
России», цикл бесед «Трудиться – всегда 
пригодиться», «Твое здоровье», «Мы пришли в театр», 
«Мы в музее», «Весна красна. Пробуждение природы в 
искусстве»,  
«К вам пришли гости», по экологии «Заочное 
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Час общения 
 
Театрализация 
 
 
 
 
Конкурсы 
 
 
 
 
 
 
Соревнования 
 
 
 
 
Праздники 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсии 
 
 
 
Акции 
 

путешествие по земному шару», «Наш зеленый друг. 
Слушаем пение птиц» 
 
«Детские шалости с огнем и их последствия» 

 
«Что значит – быть учеником?», «Что такое хорошо и 
что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 
время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», 
«Народные приметы», «Мой домашний любимец», 
 
«Путешествие в страну Здоровию», «Звезды школы», 
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, 
«Прощание с букварем», «Азбука Несмеяна», 
«Праздник Урожая», «Знай правила движения как 
таблицу умножения», «Мы – пассажиры», «Книжкины 
именины» 
 
«Рисуем улицу», Фестиваль патриотической песни, 
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка», конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
«Космическая викторина», «Имена родных улиц» 
 
«Веселый мяч», «Масленица», «Вперед, мальчики», 
«А, ну-ка, девочки» и др. 

 «Прощание с азбукой», «Рябинник»,  «Твои 
защитники», «Новогодний калейдоскоп»,   «Защитники 
Отчизны», «Мама – слово дорогое»,  «Дети – дедам» 

 
«Правила безопасности», «Краеведческий музей»,  
«Достопримечательности Куртамыша», станция юных 
натуралистов, «Где живет Дед Мороз» 
 
«Рисунок для ветерана», «Подарок для мамы своими 
руками», операции «Кормушка», «Подкормите птиц 
зимой», благотворительная акция «Рождественское 
чудо», «День именинника», и др. 

2-3 классы Беседы 
 
 
 
 
Час общения 
 
 
 
Конкурсы 
 
 
КВН 
 
 
 
Сюжетно-ролевые 
игры 
 

«Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья», 
«Как появилась религия», «Что такое Конституция?» 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 
смолоду», «Кто такие коллекционеры» 
 
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда 
на свете есть друзья», «Хочу и надо – трудный 
выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, 
Куртамыш», «Моя родословная», «Я и мое имя», 
«Название моего города», «Название улицы, на 
которой я живу», «Мой четвероногий друг» 
 
«Осенний праздник в лесном царстве», «Лучшая 
новогодняя газета», фестиваль патриотической песни,  
конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 
сказка», «Лучшая открытка», конкурс чтецов «Салют, 
Победа!», «Экологический капустник», «День Земли» 
 
«Масленица», «Вперед, мальчики», «А, ну-ка, 
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Встречи с 
интересными 
людьми 

Дискуссии 
(дискуссии могут 
носить свободный 
характер, а могут 
быть дискуссии по 
заданной теме) 

 

 

Праздники 
 
 
Акции 

девочки», «Умники и умницы». 
 
«Вместе весело шагать», «Мои друзья», «Огонь и 
человек», «Как действовать при возникновении 
пожара дома», «История моей любимой игрушки», 
ярмарки этнической кухни 
«Мир моих увлечений» «История моей семьи в 
истории моей страны», «Война в истории моей 
семьи», «Семейные реликвии», «Листая семейный 
альбом», встречи с ветеранами на базе школьного 
музея, посещение на дому ветеранов. 
«Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня», 
Детство без страха», «Золотое правило», «Хочу и 
надо», 
 
 
 
 
Фестиваль «Цветной ковер России»,  «Отстояли 
Москву, защитили Россию»,«Новогоднее 
путешествие»,  «Святое дело Родине служить», «День 
именинника», «Наш класс- дружная семья» 
«Дорогие мои старики» (изготовление открыток к Дню 
пожилых людей), «Накорми птиц зимой», «Чистый 
двор», 
«Украсим свой класс», «Милосердие» (сбор 
гуманитарной помощи для Детского дома), сбор 
макулатуры, «Поклонимся великим тем годам» - 
участие в подготовке концерта для ветеранов войны,  
вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Цвети, Земля!» 

 4 класс Дискуссия 
 
 
 
 
 
 
Час общения 
 
 
 
Театрализация 
 
 
 
Конкурсы 
 
Соревнования 
КВН 
 
Диспут 
 
 
 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 
людям», «Мир человеческих чувств», «Для чего нужна 
религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 
моя!», «Государственное устройство России», «Мир 
профессий», «Я вам пишу… этикет письма», «Нужны 
ли сегодня рыцари» 
 
«А гражданином быть обязан», «Путешествие по тропе 
здоровья», «Древо моей семьи», «Почетные граждане 
Куртамыша», «По страницам истории Отечества. Битва 
под Сталинградом», «Современные литературные 
герои», «Труд и воспитание характера», «Что значит 
быть полезным людям?», «расскажи о своей любимой 
книге», «Расскажи о своем любимом писателе» и др. 

«Звезды школы», «В мире сказок», «Здравствуй, 
зимушка-зима», «Кто спасёт землю?» (митинг-
спектакль) , фестиваль однофамильцев , «Веселая 
пантомима», 
Конкурс рисунков по ПДД «Осторожно, дети!», 
«Зимние забавы», конкурс чтецов «Лучший язык мира 
– русский», «Моя мама лучше всех», конкурс пословиц 
и поговорок, «Фантазеры» 
«Формула здоровья», «Зимние игры. Зимние забавы», 
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Игра – путешествие 
 
 
 
 
 
 
 
Проектно-
исследовательская 
деятельность 
 
Праздники 
 
 
     
                                             
Акции 
 
 

«Вперед, мальчики», «А, ну-ка, девочки», спортивный 
праздник «Игры народов мира», «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
«Друг познается в беде», «Красота труда», «Солнце 
красит землю, а человека-труд», «Золотое правило», 
«Все    работы хороши» 
 
«История моей семьи в истории моей страны», 
«История одной фотографии», «Игра-путешестве по 
морю любимых занятий», альбом-эстафета «Наш 
класс», «Путешествие в страну увлекательных 
занятий», «Путешествие в страну дорожных знаков» 
«Мир моих увлечений», «Школьная страна», 
«Художники – пейзажисты, портретисты, 
анималисты», «Мы путешествуем в Большой театр» 
(заочное путешествие), «Традиции и обычаи народов 
России», «Музеи мира», «Чудеса у новогодней елки»- 
новогоднее путешествие 

  
«Изучаем народные промыслы России», «Театр в моей 
жизни», «Ветераны живут среди нас», «Мы – за здоровый 
образ жизни», «История моей любимой игрушки», 
«Традиции нашей семьи», «Старинные праздники», «Мои 
права и обязанности» 
Фестиваль «Цветной ковер России», «Я славлю мамину 
улыбку», «Святочные забавы», «Праздник вежливых ребят»  
 « Юные таланты», «Прощай, начальная школа!» 
 
«Дорогие мои старики» (изготовление открыток к Дню 
пожилых людей), «Накорми птиц зимой», «Чистый двор», 
«Украсим свой класс», «Милосердие» (сбор гуманитарной 
помощи для Детского дома), сбор макулатуры, 
«Поклонимся великим тем годам» подготовка концерта для 
ветеранов войны,  вахта памяти «Никто не забыт, ничто не 
забыто»,  посещение на дому ветеранов – друзей школы, 
«Цвети, Земля!», «День именинника, день поздравлений» 

   МБОУ «Куртамышская НОШ» исходит из того, что процесс воспитания личности строится из таких 
средств воспитания, которые  можно условно обозначить как доброе дело. Это действие с участием 
ребенка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребенок же либо 
слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, 
сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, 
непрогнозируемым. Оно может быть спланированным. Именно в этом случае в педагогике мы называем 
такое дело официальным словом «мероприятие». Главным в каждом из этих случаев является то, что 
находящийся рядом с ребенком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над 
происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в 
дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса 
воспитания и становления личности. Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, 
правил поведения) обеспечивают определенные средства: осмысление ценностей и практические 
действия  на их основе.  Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 
важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 
эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до 
конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать ее для оценки 
смоделированной ситуации. Например, ребенок видит фильм о природе, поражающий его своей 
красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на 
предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое 
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поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. 
Он осмысливает ее и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой 
уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 
осуществления поступка с учетом известных ребенку идей и правил поведения (ценностей). Примеры: 
ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает 
свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты 
ценность принимается внутренним миром ребенка. Он использует ценность не только на словах, но и на 
деле. Слово также может являться делом, когда ребенок в конкретной ситуации с помощью слова 
совершает добрые поступки (поздравляет с днем рождения, с праздником, утешает другого или 
радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности 
будет называться «Дела».  

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные 
мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности может 
предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не каждый 
школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть этого 
понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, 
на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе 
отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 
помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и 
принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный 
личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками 
партнерские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой 
личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному 
каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддается планированию та часть «добрых дел», которые принято 
называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные 
уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчете  или только ради 
информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух 
важных педагогических действий:  

1) моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным 
идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 
Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребятам 
делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят 
для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определённый 
конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила 
вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю 
граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы 
унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 
конфликт между низким и высоким представлением о творчестве;  

2) осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их 
завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также 
предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения 
нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную 
нравственную норму. А то правило, которое придумал и принял сам, исполнять значительно проще и 
приятнее.  

Все многообразие добрых дел в школе разделяются на виды деятельности.  
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-
оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 
личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 
образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 
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2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 
участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 
представлениях, работе клубов, кружков и т.д.  

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 
решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в 
озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

В нашей Программе сделана попытка согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 
происходит за ее пределами. По нашему убеждению, школа должна стать культурным центром 
определенной микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо  

1) выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 
родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 
предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнерские 
отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, 
так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, 
что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале 
должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – 
становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить 
родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями 
готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе добровольного участия 
родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей 
учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и 
воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 
В нашем городе, округе есть центры, которые способны помочь духовно-нравственному 

воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся 
своего класса, старается наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресными 
школами, детскими домами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут 
являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, 
проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Основные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и развитию 
младших школьников 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление 
с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
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процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед 
о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 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 (путем 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 преемственность 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 
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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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 
здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 
элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 
спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-
психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 
(законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном 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); 
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 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 на родными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителя ми) 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. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
В МБОУ «Куртамышская НОШ» созданы условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности. Продумана и 
организована система взаимодействия образовательного учреждения с семьей (родительские лектории, 
общешкольные мероприятия совместно с родителями, классные часы совместно с родителями, активное 
участие родителей в жизни класса и школы) – базовой ценностью, без которой невозможно 
сформировать личность будущего гражданина России. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
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 социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

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. 
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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, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали 
и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

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

воспитание): 
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 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. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры и  здорового и 
безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Это комплексная программа формирования знаний, установок личностных ориентиров и норм 
поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. 
 МБОУ «Куртамышская НОШ» видит эффективный путь формирования экологической культуры 
и культуры  здорового и безопасного образа жизни в направляемой и организуемой взрослыми 
(учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в семье) в самостоятельной работе, которая 
способствует активной и успешной социализации учащегося в ОУ, в развивающей способности 
понимать свое состояние, знать способы и варианты организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 
 МБОУ «Куртамышская НОШ» при выборе стратегии воспитания культуры здорового и 
безопасного образа жизни в младшем школьном возрасте основывается на психологических и 
психофизических характеристиках данного возраста, учитывает зону актуального развития. 
 Программа ОУ направлена на организацию всех жизни нашего ОУ, включая  инфраструктуру, 
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания 

Цели и задачи программы 
 – сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

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

 – научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 
и укреплять здоровье; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 

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

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

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Этапы деятельности образовательного учреждения 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 
привычек; 

– организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 
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– выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 
проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 
образования. 
           Второй этап – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

Направления деятельности образовательного учреждения 
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде  взаимосвязанных блоков. 
1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 
1.Соответствие состояния 
и содержания здания и 
помещений 
образовательного 
учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, 
нормам пожарной 
безопасности, 
требованиям охраны 
здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

В здании МБОУ «Куртамышская НОШ» созданы 
необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  
Соблюдаются нормативы освещённости, воздушно-
теплового режима,  дизайна помещений, соответствие  
размеров учебной мебели, регулируемые  под рост ребенка, 
озеленение, полиграфические параметры учебников,  
поддерживается чистота  и порядок в помещениях  школы.  
Организован мониторинг состояния содержания помещений  
МБОУ «Куртамышская НОШ», школьной мебели, 
оборудования т.д. 

2.Наличие и необходимое 
оснащение помещений для 
питания обучающихся, а 
также для хранения и 
приготовления пищи. 

В школе работает столовая, вместимостью 50 человек, 
позволяющая организовывать горячие обеды во время 
перемены. 
Тип школьного пищеблока – сырьевой.  
Школьная столовая  полностью укомплектованы 
необходимым оборудованием и соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам. 

3.Организацию 
качественного горячего 
питания учащихся. 

В школе организовано горячее питание   для учащихся  1-4 
классов.  Питание полноценное, сбалансированное.  

4.Оснащенность 
кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым игровым и 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарем.  

В  МБОУ «Куртамышская НОШ» работают, оснащенные 
необходимым игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем залы: 

 Спортивный зал  
Весь инвентарь и спортивное оборудование пригодно для 
безопасной эксплуатации.                        

5.Наличие помещений для 
медицинского персонала; 

Школа не имеет оснащенные медицинский кабинет 

6.Наличие необходимого 
(в расчете на количество 
обучающихся) и квали-
фицированного состава 
специалистов, обеспечи-
вающих оздоровительную 
работу (логопеды, учителя 
физкультуры, психологи, 
медработники). 

Эффективное функционирование созданной 
здоровьсберегающей инфраструктуры в МБОУ 
«Куртамышская НОШ»  поддерживает квалифицированный 
состав специалистов: 
  1 учитель физической культуры, фельдшер по договору с 
ЦРБ. 
Специалисты оказывают медицинские и оздоровительные 
услуги в соответствии с графиком работы.  

 
2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха: 
1.Соблюдение 
гигиенических норм 

 Школа  работает в две смены. 
Режим дня составлен с учётом продолжительности пребывания 
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и требований к 
организации и 
объему учебной и 
внеучебной нагрузки 
(выполнение 
домашних заданий, 
занятия в кружках и 
спортивных 
секциях) учащихся 
на всех этапах 
обучения 
 

обучающихся в школе с 8.30 до  окончания последнего урока  и 
регламентируется единым расписанием занятий. 
Расписание сбалансировано с точки зрения соблюдения предельно 
допустимой учебной нагрузки, в соответствии требованиями 
СанПиН и с учетом специфики работы школы. 
Перерыв между уроками составляет от 10 до 20 минут (с учетом 
обедов)   
На уроках соблюдаются режимные моменты: плотность урока, 
сменяемость видов деятельности на уроках, соблюдение нормы 
объема домашнего задания и т. д. 
В школе функционируют спортивные секции: 
Для контроля за  объемом учебной и внеучебной нагрузки 
проводятся микроисследования:  
по проблеме дозирования домашних заданий, соблюдения 
предельно допустимой нормы учебной нагрузки, 
сбалансированности расписания. 

2.Использование 
методов и методик 
обучения, 
адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся 
(использование 
методик, 
прошедших 
апробацию); 
 

Реализуя программу развития образовательного учреждения, 
педагоги   МБОУ «Куртамышская НОШ»  успешно используют в 
практической деятельности не только хорошо знакомые  методы: 
словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, 
игровые,  исследовательские, но и педагогические технологии, 
позволяющие применять системно – деятельностный  подход в 
обучении.  
Благодаря технологиям личностно-ориентированного обучения,   
проблемно-диалогического, здоровьесберегающего, а также 
информационно-коммуникационным технологиям  удается   
эффективно использовать время урока и обеспечить ребенку 
возможность творческого интеллектуального труда без потерь 
здоровья.   
Большое значение имеет система заданий, направленных на 
самооценку результатов собственных достижений учащихся, их 
сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений  знаний, что способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. 
Достижению личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 
реальными проблемами современного мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах.  
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении. 

3.Строгое 
соблюдение всех 
требований к 
использованию 
технических средств 
обучения, в том 
числе компьютеров 
и аудиовизуальных 
средств  

При использовании ТСО на уроках в начальной школе 
соблюдаются следующие нормативы СанПиН:   

Непрерывная длительность (мин.) 
- Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 
отраженного свечения 10-15 мин 
- Просмотр телепередач 15-20 мин 
- Просмотр динамических изображений на учебных досках и   
экранах отраженного свечения  15-20 мин  
- Работа с изображением на индивидуальном мониторе 
компьютера и клавиатурой 15 мин 
- Прослушивание аудиозаписи  20 мин 
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- Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10-15 мин 
5.Индивидуализация 
обучения (учет 
индивидуальных 
особенностей 
развития: темпа 
развития и темпа 
деятельности), 
работа по 
индивидуальным 
программам 
начального общего 
образования. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной 
деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: 
темпа развития и темп деятельности. В этой связи и для 
достижения  личностных результатов в учебниках представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 
обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
В начальной школе индивидуализация обучения проводится в 
условиях коллективной работы с классом и  предполагает: 
- Работу с классом (обязательную для всех учеников) в сочетании с 
группой наиболее успевающих учащихся, а также индивидуальную 
работу с отдельными учащимися (для восполнения пробелов). Эти 
группы учащихся  выполняют задания  различной степени 
сложности, получают различную дозу домашних заданий;  
- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 
представления;  
- В порядке индивидуальной работы ученики изучают 
дополнительную литературу, выполняют специальные задания и 
дополнительные упражнения, готовят выступления по 
интересующим их вопросам;   
У педагогов имеются комплекты  разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы по разным темам и предметам  начальной  
школы. 

 
3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья: 
1. Рациональная и 
соответствующая 
организация уроков 
физической культуры 
и занятий активно-
двигательного 
характера на ступени 
начального общего 
образования. 
 

С целью увеличения двигательной активности  в школе  введены  
3 часа физической культуры. 
Занятия проводятся с учетом дифференцированного деления 
детей на подгруппы по состоянию здоровья. Уроки  
предполагают полноценную и эффективную работу с 
обучающимися всех групп здоровья, а также обеспечение 
индивидуального (дифференцированного) подбора учебных 
заданий, которые могут  выполняться учащимися 
самостоятельно на основе контроля за  частотой пульса и 
индивидуального самочувствия.  
Для увеличения двигательной активности за сеткой школьного 
расписания в 1-4 классах вводятся «Спортивные часы» и  
«Подвижные игры».  Занятия являются составной частью 
режима  дня.  
Основная цель этих часов  – обеспечение  активного отдыха 
учащихся, укрепление их здоровья и повышение  двигательной 
подготовленности. 

2.Организация часа 
активных движений 
(динамической паузы). 

Оздоровительные часы включены в режим работы школы и 
проводятся ежедневно. 
Оздоровительный час   включает в себя  прогулку на свежем 
воздухе в течение 40 минут.  Большая роль на прогулке 
отводится игре. Подвижные игры позволяют восполнить 
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недостающую двигательную активность младших школьников, а 
также оказывают закаливающее, оздоровительное влияние на 
детский организм, снимают утомление, активизируют 
биологические процессы, повышают общую работоспособность 
ребенка. 

3.Организация дина- 
мических перемен, 
физкультминуток на 
уроках, способству- 
ющих эмоциональной 
разгрузке и повыше- 
нию двигательной 
активности. 

Для обеспечения норм двигательной активности, снятия 
напряжения, предупреждения переутомления в режиме учебного 
дня предусмотрено:  

 утренняя зарядка до занятий;  
 умственная гимнастика в середине урока; 
 физкультминутки;  
 зрительная гимнастика; 
 подвижные (игровые) перемены,   на переменах 

проводятся упражнения для профилактики нарушения 
осанки и плоскостопия. 

4.Организация работы 
спортивных секций и 
создание условий для 
их эффективного 
функционирования. 

 В школе  организована работа следующих спортивных кружков:  
«Подвижные игры», «Ритмика и танец». 
 

6. Регулярное 
проведение спортивно-
оздоровительных 
мероприятий (дней 
спорта, олимпиад 
соревнований). 

В школе стали традиционными следующие спортивные 
мероприятия:  Дни здоровья,  день семьи «Мама, папа, я – 
спортивная семья», спортивно – патриотическая игра «Зартица», 
Масленица. Спортивно - игровая программа,   соревнования 
«Весёлые старты», товарищеские встречи по футболу, эстафета 
по легкой атлетике, спартакиады. Учащиеся школы активно 
принимают участие  в районных и городских соревнованиях.   

            4 блок. Реализация в учебных и внеучебных программах  содержания, направленного на 
формирование  здорового и безопасного образа жизни  предусматривает: 

1. Внедрение в систему 
работы 
образовательного 
учреждения программ, 
направленных на 
формирование 
ценности здоровья и 
здорового образа 
жизни, в качестве 
отдельных 
образовательных 
модулей или 
компонентов, 
включенных в 
учебный процесс. 
 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни в начальной школе реализуется средствами 
урочной деятельности на разных предметах. В курсе предмета   
«Окружающий мир» это раздел: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», темы «Гигиена – 
наука о чистоте и здоровье», «Что ми едим?», «Сохранение 
здоровья – важная задача для жизни человека» и т. д..  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 
кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка, 
литературного чтения, английского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения 
правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих  способствуют  разделы,  темы, 
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения 
учебников математики и информатики. 

2. Проведение дней 
здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п. 

 

Оздоровительные мероприятия в школе проводятся регулярно – 
День здоровья. 
Форма проведения: игры, спортивные соревнования, олимпиады, 
экскурсии, встречи с медицинскими работниками, праздники, 
др. 
Охват учащихся - 100%. Во время Дней здоровья в школе 
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проводятся соревнования по спортивным играм, по бегу, 
прыжкам, по народным играм (русская лапта, зимние потешки), 
различные аттракционы и т.д.  

3.Проведение 
классных часов. 

Важная роль в формировании здорового и безопасного образа 
 жизни  отводится классным часам, которые включены  в режим 
работы школы. Классные часы, направленные на формирование  
здорового и безопасного образа жизни отражены в планах 
воспитательной работы. У педагогов  разработан курс занятий, 
определены сроки их проведения. Занятия проводятся  с 
использованием различных дополнительных материала, ТСО, 
мультимедийных  технологий. 

5 блок Формирование экологической культуры 
Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в школе  
осуществляется по следующим направлениям: 
Экологическая 
пропаганда 

Разработка лозунгов, плакатов, значков, эмблем,  
призывающих к сохранению окружающей среды. 

Экологическое 
просвещение. 

Разработка мероприятий,  способствующих  
распространению знаний о природе и необходимости её охраны 

Экологическое 
образование. 

Создание буклетов, информационных материалов,  
способствующих обеспечению школьников и населения города 
систематическими знаниями об окружающей среде. 

Эколого-
художественная 
деятельность.   

Разработка и постановка  сценариев литературно-музыкальных 
композиций, способных на эмоциональном уровне вызвать 
потребность к сохранению окружающей среды. Беречь и 
охранять родную природу можно только согласно своим  
внутренним убеждениям. 

 
Используемые формы  экологического воспитания: 
Познавательное направление 
Используемые формы способствуют более глубокому расширению экологических  
знаний младших школьников во время учебного процесса. 
Игра.    В экологическом образовании младших школьников 

используются разнообразные игры экологического 
содержания: подвижные   игры, игровые обучающие 
ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
которые  развивают творческое мышление, умение 
предвидеть последствия  деятельности человека. 

Беседы, наблюдения за  
объектами природы. 

Учат взаимоотношению с окружающей природной средой, 
культуре поведения в ней. Рассматривая конкретные  
экологические ситуации, ученики рассуждают, находят 
правильное решение. При рассмотрении этих ситуаций  
ярко видна важность деятельности человека в изменении 
окружающей среды. Это позволяет подвести детей к  
выводу о необходимости защиты охраны природы. 
Примерная тематика бесед для учащихся начальной  
школы: 
«Прошлое и настоящее Курганской области» 
«Экологические проблемы. Как их решать?» 
«Животный мир Курганской области» 
«Растительный мир Курганской области» 
«Береги природу» 
«Красная книга» 
«Помоги птицам»  
«Полезные ископаемые края» 
«Охраняемые объекты природы» 



 89 

Экскурсии. Проводятся  в окрестности города   с целью ознакомления и 
изучения поверхности и растительности окружающей 
местности, выявления их особенностей, наблюдений за 
изменениями в природе, сбора гербария,   сбора листьев, 
шишек, корней, сучков для различных поделок из 
природного материала. 

Творческие задания.   Дети получают задания по   группам с учетом творческих 
способностей: одной группе учеников надо написать мини-
сочинение на тему, другой  –  выполнить рисунок на тему, 
третьей  –  придумать памятки-инструкции о поведении в 
природе. 

Познавательно-развлекательное  направление ставит целью знакомство учащихся с  
компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти  
компоненты в театрализованной форме 
Театрализованные представления, праздники, утренники 
Познавательно-практическое направление основывается на изучении растительного и 
животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими 
делами.  
Посадка деревьев и цветов,  
озеленение класса,  
подкормка птиц. 

Способствует привитию бережного отношения младших  
школьников к родной природе.  
 

Природоохранные  
акции и экологические  
проекты. 

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. 

Исследовательское направление нацеливает на межпредметность, самостоятельность,  
осмысление действий. Проектно-исследовательская деятельность способствует  
повышению уровня осознания экологических проблем современности, организации  
охраны природы в городе и его окрестностях. Происходит повышение интереса к  
экологическим проблемам, к социально-экологической активности школьников.  
Школьники начинают осознанно соблюдать правила поведения в природе, окружающей  
среде, что способствует повышению уровня экологического самоконтроля личности.   
Проведение опытов     Способствует развитию мышления, анализу полученных  

результатов.  
Создание 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. 

      При формировании экологической культуры в учебном процессе уделяется особое  
внимание межпредметным связям.  
     На уроках математики  при изучении темы «Решение задач» используются задачи, содержащие 
экологическую информацию краеведческого характера. С целью повышения активности и интереса 
детей к решению арифметических примеров с различными действиями используются задания 
экологического содержания. 
      Уроки гуманитарного цикла  служат благодатной почвой для формирования  
ответственного отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание  
эмоционального и интеллектуального начал. При изучении русского языка в начальных  
классах проводится работа по развитию речи. Учащимся предлагаются следующие задания 
экологического содержания: объяснить значение пословиц («Много снега  -  много хлеба», «Много леса  
-  береги, мало леса  -  посади», «Лес и вода  -  брат и сестра»); вспомнить и рассказать, как ведется на 
полях снегозадержание; составить рассказ по картине или на заданную тему; написать сочинение; 
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изложение. Темы могут быть различные: «Лес  -  наше богатство», «Пробуждение природы», «Звуки 
леса», «В гости к лесу», «Путешествие скворца», «Мы охраняем родную природу»  и др. Эти задания 
помогают повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, развивают у  учащихся 
способность воспринимать красоту природы, радоваться и удивляться в процессе общения с природой и 
передавать эти впечатления с помощью слова, т.е. формируют мотивы охраны природы. 
       Большими возможностями для осуществления экологического образования обладают уроки  
литературного    чтения,  работа над произведениями позволяет развивать у детей  
умение сравнивать состояние природы в различное время года, видеть, «открывать» для себя 
многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть отношение  человека к 
окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о равновесии в природе, о нарушении его 
человеком и последствиях этого нарушения, о возможности правильного, экологически грамотного 
взаимодействия человека с природой. 
В учебный материал  уроков окружающего мира  включен материал экологического  
содержания, связанный с краеведением.  
      Формирование экологической культуры  на уроках физического воспитания 
происходит через: 
- включение в занятия физических упражнений, подвижных игр экологического  
содержания; 
-  участие в эколого-оздоровительной работе (экскурсии и т.д.); 
направленности. 

6 блок Просветительская работа с родителями.  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации таких 
мероприятий как: 

- экскурсии; 
- туристические походы; 
- спортивные мероприятия. 

             Большое значение на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни оказывает 
организация совместной деятельности родителей, педагогов  и детей, которая реализуется  в разных 
формах: 

 родительский лекторий (медицинский блок); 
 дни открытых дверей; 
 тематические родительские собрания. 

      На родительских собраниях педагоги организуют выставки, видеофильмы,  знакомят  родителей  с 
новинками учебно-методической литературы и  способами её приобретения. 

 Оформление «Уголков здоровья» в  учебных кабинетах с памятками-рекомендациями для 
родителей; 

 На сайте школы можно почерпнуть полезную информацию  по всем вопросам, касающимся 
экологической культуры, здоровья и физического развития детей и подростков, их воспитания 
и обучения.  Советы и консультации дают  психологи, врачи, педагоги  школы. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся; участия детей в спортивных мероприятиях; диагностика уровня знаний 
учащихся о здоровом образе жизни (начальная, сформированная).  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
и экологической грамотности выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
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процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной окружающей среды и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной и 
экологической направленности. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: экологической грамотности, динамики сезонных заболеваний; 
динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; участия детей в спортивных мероприятиях; 
диагностика уровня знаний учащихся о здоровом образе жизни (начальная, сформированная).  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
и экологической грамотности выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с экологической грамотностью, охраной и укреплением 
здоровья, во внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 
экологической и оздоровительной направленности. 

2.5. Программа коррекционной работы 
Общие положения 

Нормативно-правовыми и методическими основаниями могут выступать: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
2. Типовое положение  об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 
3. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. 

№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 
4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О 

психолого - медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 
5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6 «О 

психолого - медико-педагогической комиссии»; 
6. Положение о психолого – медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95); 
7. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 
октября 1999 г. № 636); 

8. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение к письму 
Минобразования России от 27 июня 2003 г. №28-51-513/16). 

Целевая  установка: создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования. 
Цель: 

 создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
основной образовательной программы начального общего образования на основе социального 
партнёрства; 

 оказание комплексной помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья через деятельность школьного психолого – медико-педагогического консилиума;  

 создание системы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в  освоении 
основной образовательной программы начального общего образования на основе организации 
центра здоровья и т. 

Задачи: 

 деятельность субъектов образовательного процесса (родители (законные представители), 
педагоги, обучающиеся) или более широко, через деятельность субъектов образовательной 
политики; 

 направления поддержки (организационное, информационное, методическое, кадровое и т.д.); 
 этапы по достижению поставленной цели и т.д. 

Принципы: 
 принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предлагает включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и воспитательную 
деятельность классной параллели, образовательного учреждения, окружающего социума; 
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 принцип взаимодействия с социальными партнёрами. Принцип обеспечивает возможность 
сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 
преемственности обучения. Развития, социализации и здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 
индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в урочной и 
внеурочной деятельности и т.д. 

Направления: 

 экспертная работа (внешняя, внутренняя) включает в себя анализ рабочих программ учебных 
предметов, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательный учреждений в аспекте учёта особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 профилактическая работа содействует полноценному психическому развитию личности, малых 
групп и коллективов, включает предупреждение возможных личностных и межличностных проблем 
неблагополучия и социально-психологических конфликтов, выработку рекомендаций по улучшению 
социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и коллективов с 
учётом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья.                                   

Содержание коррекционной работы 
№                             Вид деятельности Ответственные 
                             Диагностическая работа  
1 Выявление особых образовательных потребителей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Учитель 
 

2 Направление обучающихся на муниципальную психолого - 
медико-педагогическую комиссию ( при необходимости) 

Зам.директора  
по УР 

3 Изучение условий семейного воспитания ребёнка Учитель  
4 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от учителя-логопеда, педагога-
психолога, учителей, социального педагога 

Учитель  

5 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся 

Учитель  

6 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

Учитель  

7 Системный контроль специалистов школы за уровнем и 
динамикой развития ребёнка в урочной и внеурочной 
деятельности на основе дневников наблюдения 

Зам.директора  
по УР 

              Коррекционно-развивающая работа  
1 Составление индивидуальных программ развития 

обучающихся, в том числе направленных на формирование 
универсальных учебных действий 

Учитель  

2 Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий 

Учитель  

3 Реализация модели «Школа полного дня», обеспечивающей 
успешную интеграцию  детей ограниченными возможностями 
здоровья в образовательное пространство школы 

Зам.директора  
по УР 

4 Взаимодействие с социальными партнёрами (спортивно – 
оздоровительные центры, библиотеки, учреждения 
дополнительного образования детей, театры, музеи, 
выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в окружающем их 
социуме 

Директор  

5 Социальная защита детей с ограниченными возможностями 
здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Учитель  
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6 Проведение совместных мероприятий коррекционно-
развивающих со школами микрорайона 

Учитель, 
Зам.директора  
по УР 

                               Консультативная работа     
1 Организация родительского всеобуча Зам.директора по 

УР 
2 Проведение тематических консультаций специалистов 

городской психолого - медико-педагогической комиссии, 
учреждений здравоохранения , других социальных партнёров 
школы для педагогических работников и родителей 

МОУО 

3 Индивидуальные консультации специалистов разного уровня 
семьи в вопросах выбора стратегии воспитания и примеров 
коррекционного обучения ребёнка с  ограниченными 
возможностями здоровья 

Учитель  
  

4 Участие в консультативных мероприятиях муниципального и 
регионального уровня, проводимых социальными партнёрами 
школы 

Директор  

5 Организация научно-методического сопровождения реализации 
программы коррекционной работы школы 

Зам.директора  
по УВР 

                              Информационно-просветительская работа  
1 Оформление информационного стенда в школе, посвящённого 

сохранению и укреплению психологического здоровья 
школьников 

Учителя 

2 Разработка памяток – рекомендации для родителей  Учителя 
3 Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
Зам.директора  
по УВР 

4 Организация лектория для педагогов и родителей по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Зам.директора  
по ВУР 

5 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на 
институционном и муниципальном уровнях 

Зам.директора  
по ВМР 

6 Проведение совместно с социальными партнёрами акций в 
поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья 

Директор  

7 Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья на родительских собраниях, 
конференциях 

Зам.директора  
по УВР 

8 Создание банка нормативно-правовых документов и 
методических материалов по вопросам поддержки детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Зам.директора  

по УМР 

                            Экспертная работа   
1 Анализ и согласование планов работы педагогических 

работников образовательного учреждения и социальных 
партнёров в аспекте поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Зам.директора  
по УВР 

2 Общественно- профессиональная экспертиза рабочих программ 
учебных предметов в аспекте поддержки детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Зам.директора  
по УВР 

3 Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Зам.директора  
по УМР 

4 Отбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ, методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями 

Зам.директора  
по УМР 
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                               Профилактическая работа  
1 Проведение психологических тренингов для участников 

образовательного процесса 
Учителя 

2 Содействие в организации социальными партнерами 
образовательного учреждения профилактических обследований 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Директор  

3 Проведение мероприятий, направленных на укрепление 
физического здоровья обучающихся 

Учителя  

Планируемые результаты могут содержать: 

  пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программ 
внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) классах; 

 информационно-методический банк образовательных технологий, методик, методов и приёмов обучения,  
рекомендуемых  к использованию в специальных (коррекционных) классах; 

 индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 модель «Школа полного дня» для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 систему мониторинга успешности освоения детьми  с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования; 
 модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнёрами по социальной 

адаптации детей  с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического и психического 
здоровья; 

 интернет-сайт (страница на школьном Интернет-сайте) для родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 диверсификацию форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах проектах, акциях и т.д.; 

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нарушения 
развитии); 

 создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными    возможностями  
здоровья. 

 
 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план начального общего образования 

  Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куртамышского района 
«Куртамышская НОШ» определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам 
обучения.  
Настоящий учебный план разработан на основе: 

- Федерального Закона Российской Федерации  «Об образовании в РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ» (в 
действующей редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования» в действующей редакции (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г., рег. 
№ 30067); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009 года, 
№15785) в редакции Приказов Министерства образования и науки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 
2357, от 18.12.2012 N 1060; 
      - федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию,   на 2014 – 2015 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»);   

-  Постановления Правительства Курганской области от 23.12.2013 года № 700 «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях на территории Курганской области; 

-  СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011года, 
№19993);  

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998); 
- Письма МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 года «Система оценивания учебных достижений школьников в 

условиях безотметочного обучения»; 
- Устава МБОУ «Куртамышская НОШ»,  ООП НОО МБОУ «Куртамышская НОШ», Положений  о рабочей 

программе по учебным предметам и внеурочной деятельности. 
      Реализация учебного плана  начального общего образования направлена на формирование базовых основ 
и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (80% от общего объёма) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (20% от общего объёма).  
      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования с перечнем предметов и 
последовательностью их изучения, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования;  
- формирования здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные  области, которые наполнены учебными 
предметами: 
- Филология включает три предмета: «Русский язык» – 5 часов в неделю, «Литературное чтение» – 4 часа в 
неделю, «Иностранный язык», начиная со 2-х классов,  2 часа в неделю. 
- Математика и информатика представлена учебным предметом «Математика», который изучается 4 часа в 
неделю. Предмет «Информатика и ИКТ» определен в ООП  в рамках изучения предмета «Технология» в разделе 
«Человек и информация», «Практика работы на компьютере».  
 - Обществознание и естествознание (окружающий мир) представлен учебным предметом «Окружающий мир»  и 
изучается 2 часа в неделю. 
- На предметную область «Основы религиозных культур и светской этики»  не заведены учебные предметы для 
изучения в обязательной части для 1-х, 2-х, 3-х классов. Изучение данного предмета  предусматривается для 
обучающихся 4-х классов по 1 часу в неделю. 
- Искусство включает два учебных предмета: «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
- Технология представлена учебным предметом «Технология»  и изучается по 1 часу в неделю.  
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- Физическая культура представлена учебным предметом «Физическая культура», который изучается 3 часа в 
неделю.  

Общий объём обязательной части учебного плана для 1-х классов составляет 21 час в неделю;  для 2-х, 3-х 
классах– 23 часа в неделю, 4-х классах – 24 часа в неделю.  
Итоговая учебная нагрузка составляет для 1-х классов 21 час в неделю, для 2-х, 3-х, 4-х классов – 26 часов в 
неделю.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, в том 
числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Цель введения факультативных 
курсов – реализация основной образовательной программы начального общего образования.  

В 1-х классах часы, предусмотренные частью учебного плана, формируемой участниками 
образовательных процесса, переданы на усиление предметных областей в обязательную часть. Ведение 
курсов осуществляется во внеурочной деятельности по плану, утвержденному основной 
образовательной программой начального общего образования. Во 2-х, 3-х, 4-х классах часть часов так 
же передана на усиление предметных областей в обязательную часть, часть часов реализуются через 
учебные курсы.  

Введение курсов «Умники и умницы», «Информатика и ИКТ», «Шахматы» обусловлено 
запросами родителей, потребностью учащихся начальных классов в развитии своих интеллектуальных 
способностей формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также  
формированию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, что предполагается при 
реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОСНОО). 
Данные курсы создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление 
к размышлению и поиску, вызывает чувство уверенности в своих силах. В содержание курса включены 
основополагающие разделы по социализации маленького человека в коллективе и обществе.  Изучение 
этих курсов построено в группах постоянного состава, по выбору ученика и заявлению родителей 
(законных представителей).  

Курсы включают отдельные модули, которые формируются по интересам в соответствии с планом 
раздела внеурочной деятельности, являющейся неотъемлемой частью основной образовательной программы.   

Учебный план начального общего образования учитывает требования к планированию, 
соответствующему ФГОС НОО. 
      Период каникулярного и учебного времени определяется  годовым календарным учебным графиком, 
согласованным с МОУО «Отдел образования Куртамышского района». 
   Продолжительность учебного года в 1-х классах  составляет 33 учебные недели и в течение года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы, в феврале; 
 во 2-х – 4-х классах  продолжительность учебного года составляет не менее  34-х учебных недели. 
      Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование 
базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
     Учебный план 1 ступени учитывает требования к планированию, соответствующему ФГОС НОО, ведение 
часов распределяется на всю образовательную ступень. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет реализовать учебный план в полном объёме. 
Все учебные предметы ведутся специалистами, имеющими соответствующее профессиональное образование и 
прошедшими курсовую переподготовку. С высшей и первой квалификационной категорией состав педагогов 
стабилен.  Для вновь прибывающих учителей разрабатывается отдельный график прохождения курсовой 
переподготовки по ФГОС НОО. 

Всего обучение осуществляют свыше 9 педагогов.  С целью совершенствования методики преподавания, 
педагоги активно используют электронные образовательные ресурсы, что повышает эффективность учебного 
процесса.  

Для обеспечения технической поддержки программы школа имеет соответствующую техническую 
оснащённость, позволяющую реализовать ФГОС НОО. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в год Всего 
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1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - 102 102 64 368 

Всего часов по учебному плану 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 
 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не более 3345 часов. 

Объем часового наполнения предметов, входящих в обязательную часть учебного плана составляет 21 час 
в 1 классе и по 23 часа в 2,3 классах, в 4 классе – 24 часа. В части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных  отношений, где за счет ведения факультативных курсов, определяемых выбором учащихся, 
осуществляется их реализация в группах, формируемых по заявлениям родителей (законных представителей). 
Организуется учет посещаемости и качества ведения курсов. Посещаемость и списочный состав учитывается и 
контролируется через  журналы факультативных курсов. 

Руководит организацией и проведением факультативных курсов части, формируемой участниками 
образовательных отношений,  зам по УВР. Программы курсов корректируются ежегодно, изменяются с учетом 
требований введения нового образовательного стандарта, запросов обучающихся и их родителей.  

Основополагающим требованием по определению качества ведения курсов практикуются творческие 
отчеты с приглашением родителей (законных представителей),  анкетирования по изучению мнения родителей и 
обучающихся начальных классов, что дает возможность корректировки планирования в соответствии с 
решениями родительских собраний, организуемых в конце учебного года. 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю Всего 
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1  
 

2  

 

3  

 

4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив  «Умники и умницы»  - 1 1 1 3 

Факультатив «Информатика и ИКТ» - 1 1 0,5 2,5 

Факультатив «Шахматы» 
 

- 1 1 0,5 2,5 

Итого: - 3 3 2 8 

Всего часов по учебному плану 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

                                       3.2. План внеурочной деятельности 

Общие положения 
В соответствии с ФГОС НОО  основная  образовательная программа  начального общего 

образования  реализуется ОУ, в том числе, и через внеурочную деятельность. 
Внеурочные занятия в 1-х ,  2-х , 3-х и 4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами детей, 
сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному расписанию. 
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, учителями начальных 
классов, воспитателями ГПД, где реализуется Федеральный государственный образовательный 
стандарт  начального  общего образования, педагогами школы. 
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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это  образовательная  деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная  на достижение  планируемых  
результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет  решить  ряд  очень  важных  задач: 
- обеспечить  благоприятную  адаптацию  ребёнка  в  школе; 
- оптимизировать  учебную  нагрузку обучающихся; 
- улучшить  условия  для развития  ребёнка; 
- учесть  возрастные и индивидуальные  особенности  обучающихся. 

Преимущества в использовании внеурочной деятельности заключаются в закреплении и 
практическом  использовании отдельных  аспектов  содержания  учебных предметов, курсов. 

В МБОУ «Куртамышская НОШ» для реализации внеурочной деятельности выбрана базовая  
модель, которая  опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 
дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования  
детей. 

Для успешного введения внеурочной деятельности в ОУ проведены мероприятия по следующим 
направлениям. 

Организационное: выбрана модель  внеурочной  деятельности, заключён  договор о 
сотрудничестве  с домом детского творчества, решён внутришкольный  кадровый  вопрос для  
реализации внеурочной деятельности. 

Информационное: проведён  мониторинг профессионально- общественного мнения среди  
педагогов  школы, обучающихся и родительской общественности; создана база данных (нормативно-
правовая, методическая, контроля реализации внеурочной деятельности, одарённые дети и др.); 

Создан Интернет-сайт ОУ для расширения многообразия форм  поощрений, а также усиливающий  
публичное признание  достижений всех участников образовательного процесса. 

Научно-методическое: проведены теоретические семинары по внеурочной деятельности; 
разработаны методические рекомендации. 

Нормативное:  собрана и пополняется нормативно-правовая база в соответствии с действующим  
законодательством РФ в области  образования. 

Кадровое: для реализации внеурочной деятельности проведено комплектование необходимыми 
педагогическими кадрами; осуществляется непрерывное профессиональное развитие педагогических 
работников ОУ. 

Материально - техническое: средства, для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
НОО не выделены.  

Финансово - экономическое: финансирование внеурочной деятельности не осуществляется. 
В соответствии с  требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность реализуется в соответствии 

с «Планом внеурочной деятельности», который является организационным  механизмом  реализации 
ООП НОО и обеспечивает учёт  индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; 
духовно-нравственное; 
социальное; 
общеинтеллектуальное; 
общекультурное. 
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как кружки, секции, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно- полезные практики и т.д. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей педагоги школы могут разрабатывать с 
участием самих обучающихся и их родителей индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности 
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Направления 
внеурочной  

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 
                  

Классы (кол-во 
часов в неделю) 
I II III IV 

Спортивно- 
оздоровительное 

Динамическая пауза 
 

1 - - - 

Кружок «Шахматное королевство» 1 - - 1 
Кружок «Подвижные игры» 1 - - 1 
Кружок «Ритмика» - 1 1 - 
Воспитательная работа: спортивные праздники, 
соревнования, турниры, легкоатлетические кроссы и 
др. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное Воспитательная работа: беседы, диспуты, поисковые 
исследования, ролевые игры. 

1 1 1 1  

Общекультурное Кружок «Бисероплетение» 1 - 1 - 
Кружок «Серебряная нить» (доп) - 1 - 1 

Общеинтеллектуальное 

Художественно -
эстетическое 

 

Воспитательная работа: праздники, беседы, 
экскурсии, олимпиады и др 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок «Вдохновение»   1 1  
Воспитательная работа: праздники, посещение 
театра, концертов, выставок и др. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное  Воспитательная работа: экскурсии: «Мой город», 
акции «Мы в ответе за тех, кого приручили», 
«Чистая школа», «Чистый двор», «Открытка 
ветерану», «Подшефный детский сад», участие в 
городских социальных акциях. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого в неделю:  7 6 6 6 
Количество часов в 
год: 

 231 204 204 204 

Итого:                                                                                               843 ч. 
  Примечание. Учреждение вправе ежегодно вносить коррективы в план внеурочной деятельности 
исходя из внутренних условий с учетом потребностей обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и 
позволяет   в полной мере реализовать  требования ФГОС НОО.  Она объединяет все виды деятельности 
школьника (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации. За счёт часов внеурочной деятельности реализуются дополнительные образовательные 
программы, программы социализации учащихся, воспитательные программы. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения.  
       Таким образом, все направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный 
ориентир образовательной программы, а разработка и реализация конкретных форм внеурочной 
деятельности основывается на видах деятельности. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между 
результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности.  

Эффект — это последствие результата.  Приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, 
совершенные действия развили человека как личность, способствовали формированию его 
компетентности, идентичности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное, 
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
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Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Педагог-профессионал видит результаты своей работы прежде эффектов. Никакая увлечённость 
процессом деятельности не отменяет для него необходимости добиваться воспитательного результата. 
В любом воспитательном эффекте он различает свой вклад и вклад других субъектов воспитания и 
социализации. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.  
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 
т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 
обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 
которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 
эффектов воспитания и социализации детей.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, 
поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 
новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить исполь-
зуемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 
3 классах набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для 
достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное 
нисхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трёх лет обучения в 
школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство 
общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика 
начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в 
известной степени ограниченны. 

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. 
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная 

форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и структурно близких форм). 
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень 
— более сложными, третий уровень — самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

Этическая беседа, вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками 
обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической беседе основной канал 
общения «педагог — дети», а непосредственное общение детей друг с другом ограничено, то в этой 
форме довольно трудно выйти на ценностное отношение школьников к рассматриваемой проблеме 
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(именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, ребёнок устанавливает и проверяет свои 
ценности). Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы — дебаты, 
тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают возможность с разных сторон 
посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрицательные моменты, сравнить своё отношение 
к проблеме с отношением других участников. Однако дебаты, будучи во многом игровой формой 
коммуникации, не ставят ребёнка перед необходимостью лично отвечать за свои слова, перейти от слов 
к делу (т. е. эта форма не нацелена на выход школьника в самостоятельное общественное действие, хотя 
это и может случиться с конкретным школьником в силу его личных особенностей). Такая 
необходимость диктуется другой формой — проблемноценностной дискуссией с участием внешних 
экспертов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. Занятия проводятся не только учителями 
общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

3.3.Система условий реализации основной образовательной                            
программы 

          Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему требований к 
кадровым, психолого – педагогическим, и инфомационно – методическим  условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов начального общего образования. Интегративным результатом реализации указанных 
требований является создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; · гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; · комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
         В целях обеспечения реализации основной образовательной программы для участников 
образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, организацию 
общественно-полезной деятельности;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  
 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации;  

  эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования; 
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 сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Всего обучение учащихся начальной ступени  осуществляет 13 педагогов.  Из них высшее 
педагогическое образование имеет 10 человек (77%), среднее профессиональное образование имеет 3 
человека (23%). Педагоги повышают свой образовательный ценз, обучаясь заочно в Курганском 
государственном университете – 3 человека (23%).  

С высшей квалификационной категорией 5 педагогов (39 %), с первой категорией 3 педагогов 
(23%), имеют соответствие занимаемой должности – 2 педагог (15 %). Без категории 3 педагогов (23%): 
двое является молодым специалистом, один работают в данном образовательном учреждении менее 
двух лет. 

10 педагогов, работающих прошли повышение квалификации по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам, что составляет 77 %. На 2015-2016 учебный год 3 
педагога запланированы на курсы повышения квалификации по ФГОС НОО. 
 Педагогический стаж  учителей более 10 лет  составляет 69 % от общего числа педагогов. Средний 
возраст – 35 лет.  Работает два внутренних совместителя и два внешних. 
Педагоги школы систематически повышают свой профессиональный уровень путём прохождения 
курсов (проблемных, аттестационных, дистанционного обучения) в ИРОСТ Курганской области и 
других субъектах РФ. Все учителя, работающие по ФГОС, а также администрация, прошли курсы 
повышения квалификации. 

Результаты повышения квалификации по ФГОС 
ФИО Должность Тема курсов Формы 

прохождения 
курсов 

Сроки 
прохождения 

курсов 

Обучающее 
учреждение  

Истомина Людмила 
Степановна 

директор 
школы,  

Управление введением 
ФГОС общего 
образования – 108 ч. 

Очная 06.11. – 20.11. 
2012 г. 

      ИРОСТ 
г. Курган 

Комиссарова Жанна 
Александровна 

заместитель 
директора 
по УВР 

Использование ЭОР в 
условиях реализации 
ФГОС (НОО УМК 
«Школа России) – 72 ч. 

Очно - 
заочная 

06.02. - 17.04. 
2012 г. 

ИРОСТ 
г. Курган 

Создание информационно-
образовательная среда как 
средство  реализации  
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта НОО – 72 ч 

Очная 
 

 

 

14.05. – 25.05. 
2012 г. 

 

 

ИРОСТ 
г. Курган 

 

 

 

Обновление содержания и 
форм воспитательной 
работы в условиях 
введения ФГОС – 72 ч 

Очно - 
заочная 

25.03.2013-
14.05.2013 

ИРОСТ 
г. Курган 

Кириллова Наталья 
Юрьевна  

учитель 
начальных 
классов 

Современные 
образовательные 
технологии как условие 
достижения планируемых 
результатов – 72ч  

Очно - 
заочная 

16.03.-27.03. 
2015 г. 

ИРОСТ 
г. Курган 

Кузнецова Наталья 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Обновление содержания и 
форм воспитательной 
работы в условиях 
введения ФГОС – 72 ч 

Очно - 
заочная 

21.01. - 14.03. 
2013 г. 

ИРОСТ 
г. Курган 

Колупаева Ольга 
Валерьевна  

учитель 
начальных 
классов 

Создание информационно-
образовательной среды как 
условие внедрения 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования – 72 ч 

Очная  20.02-02.03 
2012 г. 

ИРОСТ 
г. Курган 

Ярушина Юлия 
Николаевна  

учитель 
начальных 

 Система работы педагога 
по проблеме адаптации к 

Очная 15.06. – 26.06. 
2015 г. 

КГУ 
г. Курган 
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классов началу школьного 
обучения– 72 ч 

Сучилова Ирина 
Калистратовна 

учитель 
начальных 
классов 

Урок в свете требований 
ФГОС НООС»– 72 ч 

Очная 03.12. – 14.12. 
2012 г. 

ИРОСТ 
г. Курган 

Колупаева Ольга 
Валерьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Технология оценивания 
достижения планируемых 
результатов освоения ООП 
НОО – 72 ч 

Очная  12.11. – 23.11. 
2012г. 

ИРОСТ 
г. Курган 

Сурина Инна 
Васитльевна  

учитель  Современные 
здоровьесберегающие 
технологии в работе 
педагога в условиях 
перехода на ФГОС     36.ч. 

Очная 17.01. 
2014 г. 

ИРОСТ 
г. Курган 

     

Составлен график прохождения курсовой переподготовки вновь прибывших учителей и молодых 
специалистов. О профессиональном росте  педагогов  свидетельствуют следующие данные.  
Работающие учителя  активные участниками районного МО,  .                                                                                                                            
Ежегодно на региональном и муниципальном уровнях выходят публикации учителей начальных 
классов.     

 3.3.2.Психолого – педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

     В школе созданы психолого – педагогические условия реализации ООП НОО и обеспечивается: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 
процесса; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
       Основными формами психолого - педагогического сопровождения  являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе 
знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени. 
       К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку одарённых детей. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
   С 01.09.2011 г.  школа перешла на НСОТ. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит 
из базовой части и стимулирующей части. Стимулирующая  часть фонда оплаты труда — не менее 20%.   
В школе разработан  комплекс мер по модернизации  общего образования, которые реализуются в 
соответствии с поступившим финансированием. 
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Объем финансовых средств утверждается ежегодно. Выделение финансовых средств осуществляется в 
полном объеме: 

  обеспечивает образовательному учреждению возможность исполнения требований ФГОС НОО;  
  обеспечивает реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю. 

   
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
                 Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
        Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе: 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «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»; 
• Федеральные перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В МБОУ Куртамышского района «Куртамышская НОШ» обеспечена: 
 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к результатам 

освоения ООП НОО;  
 соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
- санитарно-бытовых условий (наличие санузлов, мест личной гигиены и т. д.); · социально-
бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.);  
- пожарной и электробезопасности;  
- требований охраны труда;  
- своевременного выполнения  сроков и необходимых объемов текущего  ремонта;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, необходимый 
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения и их оборудование); 
- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
-создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.);  
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 
представления и анализа данных  
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- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов);  
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания.  
Учащиеся начальной школы имеют возможность пользоваться всей материально-технической базой, 
которая представлена следующим образом: 
Спортзал – 1; спортплощадка – 1. 
Компьютеры – 3,  5 ноутбуков,  
Мультимедийные комплексы – 2, 3 моноблока. 
Столовая на 50 посадочных мест 
Учебные кабинеты – 6 
Всё  приобретённое оборудование используется с максимальной отдачей. 

3.3.5.Информационно – методические условия реализации основной                
образовательной программы 

     Информационно - образовательная среда начальной школы включает в себя совокупность 
технологических средств (3 компьютеров, 5 ноутбуков, 2 мультимедиапроекторов, , 3 принтера, 2 
сканера) базы данных, выход в сеть Интернет,  программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно - познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Информационно-образовательная среда школы обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  
- планирование образовательного процесса;  
-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и 
педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;  
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО;  
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –дистанционное, 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  
       Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.       
      Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП НОО. Образовательное учреждение также имеет доступ 
к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
3.3.6.Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий Мероприятия 

Примерные 
сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательном учреждении ФГОС 
НОО 

Август  2011, 
2015 
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2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Август 2011, 
2015 

3. Утверждение основной образовательной 
программы  начального общего образования 

Август 2011 
2015 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО, корректировка 

До сентября 
2011 
2015 

5. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом 

Май ежегодно 

6.Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных 
и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика 

Ежегодно  

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

Ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Август 2011 

2015 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Ежегодно  

4. Разработка  Комплекса  мер по модернизации  
общего образования 

Август 2011 
2013 

III.Организацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Разработка модели организации учебного 
процесса в соответствии с ФГОС 

Май 2011 

2. . Разработка и реализация модели внеурочной 
деятельности 

Август 2010 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август 2011 
Август 2012 
Ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Август 
ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

Август 2011 
Январь 2012 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

Август 2011, 
2012 – 2013гг 
2015 
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3. Разработка (корректировка) плана  
методической работы с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

Август, Январь 
ежегодно 

V.Информацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС НОО 

Октябрь 
ежегодно 

2. Информирование родительской 
общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них – 
проведение родительских собраний 

Август 2011 
Май 2012 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС НОО – 
размещение публичного отчета на сайте  

Ежегодно  

4. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных 
технологий; 

Май  
Ежегодно  

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

3. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

Постоянно  
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