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                                                    1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Добрушинская 
средняя школа» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 
основной образовательной программы. Она определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Программа  направлена  на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающую социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Добрушинская средняя школа» реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Добрушинская средняя 
школа» разработана координационным советом (рабочей группой) в МБОУ «Добрушинская средняя 
школа»  по реализации федерального государственного стандарта начального общего образования на 
2015-2019 г.г.  
            Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Добрушинская средняя школа»  разработана с учѐтом типа и вида МБОУ «Добрушинская средняя 
школа», образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных 
положений УМК  «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного 
общего начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 
знания, УУД).   
           Основная образовательная программа начального общего образования разработана  с 
привлечением родителей и учащихся, обеспечивающих государственно - общественный характер 
управления образовательным учреждением. 
          Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 
этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия  

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением школьником новой социальной роли ученика,  
выражающейся в формировании внутренней позиции, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к  
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

             Учитываются  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени  
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образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,  
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
             При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
МБОУ «Добрушинская средняя школа» учитываются существующий разброс в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста. 
             При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
           Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребѐнка 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 школьниками 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 российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 
конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
ребенка; 
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• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей детей 
младшего школьного возраста, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
            Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Добрушинская средняя школа» разработана на основании нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 
Минобрнауки России от 6 октября 2009года№373 «Об утверждении и введении в действии в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 
19707); 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 
22540); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 декабря  2012 г. № 1060 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 
22540); 

 Примерные программы по предметам (УМК «Школа России»); 
 СанПиН 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 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 социальный заказ (образовательные потребности и запросы обучающихся, их законных 
представителей) 
            Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Добрушинская средняя школа» состоит из трех разделов: 

 

1. Целевой: 
определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

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

2. Содержательный: 

определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на      ступени 
начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу воспитания и социализации учащихся на ступени начального образования 

• программу коррекционной работы; 
3. Организационный: 
Определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
 Учебный  план начального общего образования.  
 План внеурочной деятельности МБОУ «Добрушинская средняя школа» 

 Условия реализации основной образовательной программы 

             Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс. 

  Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ 
«Добрушинская средняя школа», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 
деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно – полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 
промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ «Добрушинская средняя школа» и 
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 
положения Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых 
должна сопровождаться педагогами образовательного учреждения. 

    Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

     Основная образовательная программа предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования всеми школьниками, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 
систему секций 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; 
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 участие детей, 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 учащихся при поддержке   
педагогических работников; 

 включение школьников в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

     МБОУ «Добрушинская средняя школа», реализующая основную образовательную 
программу начального  общего образования, обязана 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 МБОУ «Добрушинская средняя школа». 

      Цели реализации ООП НОО: 
 Обеспечение выполнения требований Стандарта. 
 Создание личностно-ориентированного образовательного пространства, способствующего 

получению каждым ребенком качественного образования соответствующего требованиям ФГОС. 
 Формирование общей культуры личности обучающихся; создание условий для накопления 

опыта творческой деятельности. 
 Достижение планируемых результатов  выпускником начальной общеобразовательной 

школы, целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.  

              Задачи 

 Содействовать освоению базового государственного образовательного стандарта по всем 
предметам учебного плана; 

 Реализовывать программы начального образования в соответствии с требованиями ФГОС ; 
 Гарантировать преемственность программ всех уровней образования; совершенствовать 

систему дополнительного образования; 
 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности, интерес к 

саморазвитию и самообразованию, патриотическую и толерантную культуру взаимоотношений в 
образовательном пространстве; 

 Создавать оптимальные условия сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов, 
использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 Содействовать становлению и развитию высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России; 

 Способствовать развитию мобильной личности выпускника, способной  адаптироваться и 
функционировать в современном обществе; 

 Содействовать постоянному совершенствованию условий воспитания и образования в 
соответствии с изменениями в социальной сфере. 

 

Основа реализации ООП НОО: 
            В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный 
подход, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов патриотизма и толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
школьника на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
ребенка; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей детей, 
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 
предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться.  

 Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода. 
Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России». 
В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

 Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
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Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 
«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, круглые 
столы, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

Учреждение, реализующее образовательную программу, обеспечивает ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 
процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми образовательной программы, 
закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения образовательной 
программы. 

      

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее-планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
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предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 
ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 
учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 
образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. 

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 
таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 
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обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 
детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 
или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 
зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 
этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 
чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.1.1. 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 и обеспечение благополучия. 
• Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России. 

• Формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной литературой, в том числе литературой родного края, 

творчеством крымчан - писателей, художников и музыкантов. 
2.1.2. 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• 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 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

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



 

 

 

 

13 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением 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 приѐмов решения задач. Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
2.1.4. 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 партнѐра в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнѐра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 
преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

2.2.1. 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 два-три существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
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• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
2.2.2. 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 высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
2.2.3. 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. 
2.3. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (кучителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах 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. 
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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 имѐн существительных — род, число, падеж, 

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 

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

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. 
2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объѐме содержания 

курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

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

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать _место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
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• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и 

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
2.3.3. 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 учѐтом 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 определѐнную 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). 

2.4. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 
начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 
понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 
• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
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• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты 
и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 
с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 
обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 
в группе и освоят правила групповой работы.  

Литературное чтение. 
Выпускник овладеет техникой чтения  не менее 100 слов в минуту (при чтении вслух). 
Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения (в том числе и произведения 

вологодских авторов). 
2.4.1. 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 объѐма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
при ответе на вопрос; 
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• 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, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 
запас; 

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

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

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

полученную информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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) 
литературного произведения 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; 
• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
2.4.2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
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• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную 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. 
2.4.3. 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); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.5. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

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

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
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лингвистический кругозор; будет получено общее представление острое изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 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 на изученном 

языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (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; 
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• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• 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; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

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

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• 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 в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 степени и 
употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.6. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

2.6.1. Числа и величины 

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

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

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами. 

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. 
2.6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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• 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 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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). 
2.6.3. 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 еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
2.6.4. 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. 
2.6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 
2.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
• 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). 
2.7. Окружающий мир 

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

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ_средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо_ и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 
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2.7.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации; 

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

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

•  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека, в том числе на примере 
природных объектов Вологодской области; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

2.7.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Крым; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, Республику Крым и г. 
Симферополь.; 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 
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и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 
от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 
и сопереживания им; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

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

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,описывать 
достопримечательности Республики Крым.  

• 2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 
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культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
самобытности музыкального искусства разных народов. 

2.8.1. 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 своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
2.8.2. 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 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

2.8.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
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(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 
и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
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художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приѐмы 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 своѐ отношение к 
ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

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

2.9.2. 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

• 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 учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

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

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

2.9.3. Значимые темы искусства. 
О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи 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 своѐ 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 своѐ отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
2.10. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

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

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

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

Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 
и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
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информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 
приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами; 

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

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

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности; 

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

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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). 

2.10.2. 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 
(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 объѐмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 

2.10.3. 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ 
в материале. 

2.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word 
и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 
хранения, переработки. 

2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

• 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; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 
процедур. 

Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• 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; 
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• 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; 

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

• 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 районах России) и 
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств; 

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

2.11.1. 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, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.11.2. 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 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, масса) 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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• 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 на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 
• 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 

и объѐма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 
еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы. 
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 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

 Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. 

 В учреждении используется и традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 

Использование балльной (традиционной) системы  оценивания  осуществляется в  соответствии с 
методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 
года  № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».  

  В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

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

 морально_этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

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

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

 учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

 способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 
при проектировании и реализации  программ развития, программ поддержки образовательного 
процесса, иных программ. К их осуществлению привлекается педагог-психолог. 

 Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 
на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 
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 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
 Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется только в 

ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 
согласии родителей (законных представителей). 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

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

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

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

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

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса. 

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 
успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 
основных формах. 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
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учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 
характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся.  Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

 Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

 Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие 
с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 
и др. 

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 
— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 
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начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или 
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

 Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

 Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 
становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 
неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов. 

 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 
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 Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений. 

 

 Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 
работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 
При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 
траектории учащихся. 

 Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребѐнка. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 
портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Портфель достижений (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. 
 Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 
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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, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по технологии — фото_ и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 
работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 
начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 
критериальной основе.  

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

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. 
 

Разделы Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
 Место для фото (или автопортрета) 
Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 

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? 
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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 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 
основному общему образованию. 

 

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

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 

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

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

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

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

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

 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
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 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

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

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

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

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
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 учѐтом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
  

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 
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- устный опрос 

- письменная 

- 

самостоятельная  
   работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

   списывание 

-  тестовые 
задания 

- графическая 
работа 

- изложение 

- 

интегрированные 

  контрольные 
работы

творческая 
работа

посещение 
уроков

по программам 
наблюдения

- диагностическая  
  контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники  
    чтения 

 

- анализ 
динамики  

 текущей 
успеваемости 

 

- участие  в 
выставках,  

  конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 
проектах и 

  программах 
внеурочной  

   деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио (по выбору учителя) 
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид 
промежуто

ч 

ной 
аттестации 

Цель Периодичн
ость 

Методы и 
формы оценки 
образовательных 
результатов 

Способы  
выставления оценки 

Стартовая Предварительн
ая  диагностика 
знаний, умений 
и 
универсальных 
учебных 
действий,  
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

В начале 
учебного 
года, 
начиная с 
первого 
года 
обучения  

 

Диагностические   
работы; самоанализ 
и 
самооценка;собесед
ование 

 

Результаты 
фиксируются в 
специальной тетради 
учителя для учета в 
работе,  могут включаться 
в портфолио.  

Оценка результатов  
фиксируется  в классном 
журнале  (2-4кл) . 

Текущая  Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных 
действий по 
результатам 
урока  

Поурочно Самоанализ  и 
самооценка;устная 
или письменная 
критериальная 
оценка; 

проекты 

Оценка результатов в 
классном журнале не 
фиксируется. 

Рубежная: 
 

тематическ
ая;  

 

четвертная
; 

 

полугодов
ая 

Контроль 
предметных 
знаний и 
метапредметны
х результатов 
темы, раздела, 
курса, четверти 

По 
итогам 
изучения 
темы, 
раздела, 
курса, 
четверти 

Тематические  
проверочные 
(контр.) работы; 

стандартизир
ованные 
письменные и 
устные работы; 

проекты; 
практические 

работы; 
творческие 

Оценка выставляется 
в классный журнал 
обучающимся 2-4 классов 
в форме балльной отметки 
начиная со второго класса. 

Оценка 
метапредметных 
результатов фиксируется в 
оценочных листах 
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Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся являются: 

- Критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к оценке 
планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с учащимися, 
ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

- Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

-   Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 
-   Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке 

учителя.  
-   Гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  результатов.  
-   Адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, содержании, формах и методах оценки. 
 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся начальных классов 

Настоящие критерии оценивания разработаны в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, Примерным положением о 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 21.05.2015 №01-

работы (изложения, 
сочинения); 

диктанты, 
контр. списывания;  

тесты; 
интегрирован

ные контр. работы 
(при наличии 
инструментария) 

Годо
вая 

Комплекс
ная  проверка 
образовательн
ых результатов, 
в т.ч. и 
метапредметны
х 

В 
конце 
учебного 
года 

Стандартизир
ован ные 
письменные 
работы; 

интегрирован
ные контрольные 
работы; 

проекты 

Оценка выставляется 
в классный журнал в 
форме балльной отметки 
начиная со второго класса. 

Оценка 
метапредметных 
результатов фиксируется в 
оценочных листах 

Годо
вые 
контрольн
ые работы 
по 
русскому 
языку и 
математик
е 
муниципал
ьного 
уровня 

Для 
получения 
результатов 
независимой 
оценки 

В 
конце 
учебного 
года 

 Оценка выставляется 
в классный журнал в 
форме балльной отметки 
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14/1525) и регламентируют порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся начальных классов,  требования к  оценке учебных 
достижений в начальной школе. 

  Оценка образовательных результатов обучающихся в начальной школе – одна из важных 
задач педагогической деятельности учителя. Система контроля и  оценки позволяет установить 
степень достижения планируемых результатов начального образования – сформированность  
предметных и метапредметных умений  младшего школьника. 

В начальной школе проводится текущий, тематический, итоговый контроль, промежуточная 
аттестация обучающихся (2-4 классы). Особое место занимает стартовая диагностика (2-4 

классы) и итоговая комплексная контрольная работа (ИККР, 1-4 классы), которая выполняет 
важную функцию при формировании портфолио  выпускника. Портфолио достижений ученика 
начальных классов является одной из составляющих системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
играет важную роль при переходе ребенка в 5-й класс. 

Текущее оценивание (устное, письменное, комбинированное) в начальной школе проводится 
с целью  постоянного контроля за успешностью обучения, своевременного обнаружения пробелов в 
знаниях отдельных учеников, устранения этих пробелов, предупреждения неуспеваемости 
обучающихся. Текущее оценивание в начальной школе может проводиться в форме устных опросов, 
чтения текста или стихотворения наизусть, беседы по содержанию прочитанного, словарного и 
математического диктанта, списывания, текущих, практических, проверочных, самостоятельных 
работ, диктантов и др. 

Текущий контроль знаний осуществляется в рамках урока по всем предметам инвариантной 
части учебного плана по 5-ти балльной системе, начиная со 2-го класса. 

Тематический контроль – различные виды контрольных и проверочных работ (письменных и 
устных), которые проводятся в учебное время и предназначены для оценивания уровня и качества 
освоения учеником всего комплекса учебных задач по изученному разделу или теме. Форму 
тематического контроля определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала, календарно-тематического планирования и используемых им образовательных 
технологий. 

С целью объективности оценивания работ и предупреждения завышения (занижения) 
отметок обучающихся, учителю рекомендовано подбирать задания, которые будут 
соответствовать формированию предметных результатов освоения программы по предмету 
(«обучающийся научится»), а задания повышенной сложности -  соответствовать понятию 
«обучающийся получит возможность научиться». 

При планировании  проверочных и итоговых работ следует учитывать учебно-методический 
комплект, по которому работает школа. 

В один учебный день в классе проводится одна письменная контрольная работа, а в течение 
недели – не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, 
первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели.  

Стартовая работа (диагностика) проводится в начале сентября со 2-го класса. Она  
позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради для учѐта в 
работе или диагностической карте, оценка результатов в классном журнале не фиксируется и 
не учитывается при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик 
включаются в состав портфолио обучающегося и учитываются при написании характеристики 
выпускника начальной школы. 

 

Оценивание в 1-м классе 

         В 1-м классе на основании требований СанПиНа осуществляется безотметочное обучение и 
домашние задания не задаются. Используется только словесная оценка, критериями которой 
является соответствие или несоответствие требованиям рабочих программ. Учитель планирует  
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свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний 
только на уроке. 

      В 1-м классе в течение 1-го полугодия контрольные работы не проводятся. Итоговые 
контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. В течение учебного 
года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, навыков. В период обучения грамоте она 
проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных 
строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и 
небольших по объѐму  предложений рукописного и печатного шрифтов. 
      Объем диктантов и текстов для списывания  в начале года составляет 5-7 строчных и прописных 
букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. В конце учебного года проводятся 
контрольные работы типа списывания с печатного шрифта, письма под диктовку небольших по 
объѐму текстов. Подбираются тексты, в которых написание слова не расходится с произношением. 
В конце года рекомендован объем диктанта до 20 слов, списывания - до 25 слов. По математике 
целесообразно проведение в конце года комбинированной работы, состоящей из задачи и примеров. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

       Контроль за уровнем учебных достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 
различных письменных работ: диктантов, контрольных списываний, словарных диктантов, 
грамматических заданий, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Для проведения диктанта подбирается текст, включающий достаточное количество 
изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст диктанта 
включает слова на изученные правила. Если встречаются новые слова, они заранее записываются на 
доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 
изучения. Тематику текста следует подбирать такую, которая была бы интересной детям. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 

слов с включением тех синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 
(однородные члены предложения).   

В приведенной таблице дается примерное количество проверочных работ. 

Виды работ Количество слов 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Списывание  20-25 

слов 

40-50 слов 65-70 слов 80-90 слов 

Диктант  15-20 

слов 

30-40 слов 55-60 слов 75-80 слов 

Словарный диктант 5- 6 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Итоговая контрольная 
работа 

1 4 

 

4 

 

4 

 

Списывание 1 2 2 2 

Словарный диктант - 2 2  2  

Проверочная работа* 

 (текущие контрольные 
работы) 

- 4 4 4 

Развитие речи** - - 1 (контрольное 
изложение) 
в конце года 

1 

(контрольное изложение – 

2 четверть) 
1  

(контрольное сочинение  - 
3 четверть) 

Всего за год 2 12 13 14 
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*распределение по четвертям на усмотрение педагога 

**проводится в течение года по материалам учебника 

 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 
 диктант; 
 диктант с грамматическим заданием; 
 словарный диктант; 
 тест. 

Проверка орфографических и пунктуационных  умений (диктант) 

Оценка «5»  – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 
требованиями каллиграфии (возможно одно исправление графического характера). 
Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но есть 
небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 
Оценка «2» – допущено  более  5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
-нарушение правил орфографии при написании слов; 
-пропуск и искажение букв в словах; 
-замену слов; 
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в каждом классе). 

За ошибку не считаются: 
-ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 
написано с заглавной буквы; 
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 
-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)  на одно и то 
же правило. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
-два исправления; 
-две пунктуационные ошибки; 
-повторение ошибок в одном и том же слове; 
-2 негрубые ошибки. 
 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
– повторение одной и той же буквы в слове; 
– недописанное слово; 
– перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
– дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

 Для проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 
производить простейший языковой анализ слов и предложений проводится выполнение 
грамматических заданий. Задания данного вида могут проводиться отдельно от контрольного  
диктанта и контрольного списывания или проводиться после диктанта (не более 4 видов 
грамматических разборов). В таком случае выставляются 2 отметки: за диктант и задание по 
отдельности.  
Оценка «5» - выполнено без ошибок. 
Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
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Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Словарный диктант 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 
Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 
Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 
Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание 

 Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 
правил, сформированности умений и навыков.  
Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 
Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка. 
Оценка «3» - допущены 3-5 исправлений или 2 - 3 ошибки. 
Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 
 

Изложение, сочинение  

Для проверки формирования навыка письменной речи, умения понимать и передавать 
основное содержание текста  проводятся изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является  полное, последовательное  
воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного,  правильное 
употребление слов и построение предложений,  орфографическая грамотность. Для изложений 
предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество слов в 
текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому 
отрицательная оценка не выставляется и в классный журнал не заносится. Рекомендуется оценивать 
изложение одной отметкой –только за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так 
как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети 
сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении.  

Контрольное изложение и контрольное сочинение оценивается двумя отметками: за 
содержание и грамотность (5/4). 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 
передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
 

Оценка «5» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 

– правильное и последовательное воспроизведение авторского текста;  
– логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 
– богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой 

неточности); 
б) грамотность:  

– нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
– допускается 1 -2 исправления.  

 

Оценка «4» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 

– достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 
незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

– имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
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– допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении текста.  
б) грамотность: 

– 1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 
 

Оценка «3» ставится:  
а) по содержанию и речевому оформлению:  

– допущены некоторые отступления  от авторского текста;  
– допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей,  в построении 2–3 

предложений; 

– беден словарь; 
– имеются речевые неточности; 
– есть недочѐты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в 

содержании и построении текста); 
б) грамотность:  

– 3 – 5 орфографических ошибок  и  3  пунктуационные ошибки,  1–2  исправления. 
  

 Оценка «2» ставится:  
а) по содержанию и речевому оформлению:  

– работа не соответствует теме; 
– имеются значительные отступления от авторской темы; 
– много фактических неточностей; 
– нарушена последовательность изложения мыслей;  
– во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
– словарь беден;  
– более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  
– более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок,  3–5 исправлений.   

 

Тесты 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 
Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Оценка устных ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку. При оценке ответа ученика учитываются: полнота и правильность ответа, степень 
осознанности, понимания изученного, речевое оформление ответа. Ответ ученика должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения и правила. 

Оценка «5» 
Ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 
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– обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и  составленные 
самостоятельно; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4»  

Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные ошибки, 
которые ученик сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в 
последовательности и языке изложения, некоторые неточности в формулировке правил. 

Оценка «3»  
 Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
– излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
– излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 
Оценка «2»  

Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
выдвигает ряд требований к освоению основных образовательных программ начального общего 
образования в части планируемых результатов обучения младших школьников по предмету. 

Предметными результатами обучения являются формирование необходимого уровня 
читательской компетентности, овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, умение анализировать произведение, составлять небольшие 
собственные высказывания, устно передавать содержание текста по плану, характеризовать героев и 
давать оценку их поступкам, уметь читать наизусть стихотворения, выступать с небольшими 
творческими сообщениями. 

Оценивание навыка чтения младшего школьника: 
– способ чтения; 

–  правильность чтения, чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 
произношения; 

–  скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст; 

– выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 
стихи о природе и т.п.). 
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Оценивание навыка чтения 

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 
незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» 
длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). При проверке 
учащиеся читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить результат чтения за минуту число слов 
необходимо разделить на затраченное время. 

У первоклассников проверяется: 
– сформировался ли способ чтения по слогам; 

– насколько происходит осознание общего смысла прочитанного текста; 

– понимает ли ребенок, что означают отдельные слова и предложения; 

– соблюдаются ли паузы, отделяющие предложения. 

В 1 полугодии первого класса техника чтения не проверяется. 

На конец 2 полугодия у обучающегося должно быть сформировано осознанное, правильное 
чтение. Простые слова прочитываются целым словом. Допускается слоговое чтение многосложных 
слов. 

Литературное чтение 

 

Виды 
чтения 

Количество слов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Вслух 25-30 слов – I-е 
полугодие, 35-40 

слов II-е 
полугодие 

45-50 слов 65-70 слов 85-90 слов 

Про себя  50-60 слов 85-90 слов 115-120 слов 

Наизусть*  8-10 

стихотворений 

10-12 

стихотворений 

Не менее 15 
стихотворений 

*на усмотрение педагога 

2 класс 

Требования к чтению 

–  В 1 полугодии второго класса чтение осознанное, правильное, целыми словами. Допускается 
прочитывание по слогам слов, имеющих сложную слоговую структуру. 

– Во 2 полугодии помимо правильного, осознанного чтения целыми словами, дети должны 
также соблюдать паузы, интонации, логические ударения. Слоговое чтение нежелательно. 

При выставлении оценок за чтение во 2 классе, необходимо придерживаться определенных 
критериев: 

чтение по слогам или слово полностью, 
наличие ошибок при чтении, 
количество слов в минуту, 
выразительность, 
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- осознанность. 
 

 

3 класс 

Требования к чтению 

На конец обучения в 3 классе у обучающихся должно быть сформировано правильное, 
осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор 
интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, логического ударения, 
громкости, посредством которых ученик выражает понимание смысла читаемого. 

При выставлении оценок за чтение в 3 классе, необходимо придерживаться определенных 
критериев: 
чтение по слогам или слово полностью, 
наличие ошибок при чтении, 
количество слов в минуту, 
выразительность, 
осознанность. 
 

4 класс 

Требования к чтению 

На момент завершения начального образования у детей должно быть сформировано 
осознанное, правильное, выразительное чтение, с соблюдением всех необходимых норм, с 
использованием средств выразительности устной речи. Посредством пауз, интонаций, ученик 
выражает не только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию; 
самостоятельно готовится к выразительному чтению, осознанно читает про себя любой по объему и 
жанру текст.  

В ходе фронтального  опроса  проверяются умения определять тему и главную мысль 
произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 
жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 
художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные 
суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

                      Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  
неправильная постановка ударений (более двух); 
чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
неумение выделить основную мысль прочитанного;  
неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 
прочитанного; 
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
не более двух неправильных ударений; 
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух ; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
неточности при формулировке основной мысли произведения; 
нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче 
характера персонажа. 
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Чтение наизусть 

Оценка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка «4» – знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку    слов,  
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 
 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
правильная постановка логического ударения; 
соблюдение пауз; 
правильный выбор темпа; 
соблюдение нужной интонации; 
безошибочное чтение. 
 

Оценка «5» – выполнены правильно все требования. 
Оценка «4» – не соблюдены 1–2 требования. 
Оценка «3» – допущены ошибки по 3 требованиям. 
Оценка «2» – допущены ошибки более чем по 3 требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
своевременно начинать читать свои слова; 
подбирать правильную интонацию; 
читать безошибочно; 
читать выразительно. 
 

Оценка «5» – выполнены все требования. 
Оценка «4» – допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 
Оценка «3»  – допущены ошибки по 2 требованиям. 
Оценка «2» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не  
упуская главного (подробно,  кратко, или по плану), правильно отвечает на  вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Оценка «3» – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет   
последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
 Оценка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценивание устных ответов  
В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
 

 Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся: 
– полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой; 
– изложил материал грамотным языком в определѐнной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 
– правильно выполнил рисунки, чертежи,  в соответствии с ответом; 
– показал умение применять изученные правила при выполнении практического задания; 
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 
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– допускал одну - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик легко 
исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответы в основном соответствуют требованиям на оценку  «5», но 
при этом имеется один из недостатков: 

– при ответе есть некоторые неточности, которые не искажают математическое содержание 
ответа; 

– допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов, легко 
исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся: 
– неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание 

вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала; 

–  затруднялся или допускал ошибки в определении понятий, использовании математической 
терминологии, рисунках или чертежах, но исправлял их после нескольких наводящих вопросов 
учителя; 

– не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся: 
– не раскрыл основное содержание учебного материала; 
– продемонстрировал незнание или непонимание  большей или наиболее важной части учебного 

материала, не мог ответить на вопросы по изученному материалу; 

– допустил ошибки в определении понятий при использовании математической терминологии, в 
рисунках, чертежах, которые не исправлены после наводящих вопросов учителя. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение самостоятельно или полно обосновать ответ; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью 
школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
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В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 
выполненного задания. 

Ориентировочное количество проверок 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Итоговая контрольная работа 
(комбинированная) 

1 4 4 4 

Проверочная работа* 

(текущие контрольные работы) 

1 4 4 4 

Математический диктант - 2 2 2 

Всего за год 2 10 10 10 

*распределение по четвертям на усмотрение педагога 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 
– комбинированная контрольная работа; 
– тест; 
– математический диктант; 
– контрольная работа (вычислительные навыки); 
– контрольная работа (задачи). 
 

Работа, состоящая из примеров 
 «5» – работа выполнена без ошибок;  
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки;  
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубые ошибки;  
«2» –более 4 грубых ошибок.  
 

Работа, состоящая из задач 
«5» – без ошибок;  
«4» – 1–2 негрубых ошибки;  
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки;  
 «2» – 2 и более грубых ошибки.  
 

Математический диктант 
 «5» – без ошибок; 
 «4» – 1–2 ошибки; 
 «3» – 3–4 ошибки; 
  «2» – 5 и более ошибок.   
 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
Оценка «5» ставится: 

-  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: 
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: 
-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий   или  допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
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Оценка «2» ставится: 
- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок; 
- допущены ошибки в ходе решения задачи и  вычислительные ошибки. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет  исправлений.  
Оценка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  допущены 3-4 вычислительные ошибки.  
Оценка «2» ставится:  

- допущены ошибки в ходе решения 2-х задач  или допущена ошибка в ходе решения одной задачи 
и 4 вычислительные ошибки.   
 

Тест 
Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.  
Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий.  
Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий.  
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 
                                         

Классификация ошибок 

      Грубые ошибки:  
– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия);  
– не доведение до конца решения задачи или примера;  
– невыполненное задание.  

    Негрубые ошибки:  
– нерациональный прием вычислений; 
– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи, неверно оформлен ответ 

задачи;  
– неправильное списывание данных (чисел, знаков);  
– незаконченные преобразования.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. За 
небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один 
балл. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основная цель контроля – проверка знания по учебному материалу, умений учащихся 
классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, 
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы и 
жизненного опыта. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями, 
лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ – определение уровня 
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развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести 
самостоятельно практические работы.  

Для текущего и промежуточного контроля используются письменные проверочные работы, 
не требующие развернутого ответа с большой затратой времени и различные проверочные 
практические работы. 

Целесообразно при проведении итогового письменного контроля использовать тестовые 
задания.  

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать 
разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы 
тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки 
умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы 
используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки.  

Тесты с открытым ответом позволяют проверить умения использовать приобретенные знания 
и оформлять письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету орфографические ошибки не учитываются. 
 

Ориентировочное количество проверок 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Итоговая 
контрольная работа 

1 4 4 4 

Проверочная работа*  4 4 4 

Всего за год 1 8 8 8 

*в конце изучаемого раздела 

Формы организации проверочных работ: на усмотрение педагога - любая форма. 
Оценивание устных ответов 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Оценка «5»: 

– учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один 
недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы и жизненного опыта. 

Оценка «4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 
Оценка «3» - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 
нарушения в логике изложения материала.  
Оценка «2» -  ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 
учебного материала, материал не усвоен. 

Ошибки: 
– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты: 
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
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– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. При тестовом 
контроле чаще всего  используется критериальная шкала, рекомендованная разработчиками тестов. 

 

Итоговый контроль. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и 
русскому языку в конце апреля – начале мая и включают требования ключевых тем учебного 
периода. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при 
выставлении оценки за год.  

В конце каждого года обучения проводится итоговая комплексная контрольная работа 
(ИККР). 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 
содержания. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»;  
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;  
 планируемые результаты сформированности УУД. 
 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

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

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

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              
    В концепции УМК «Школа России» 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. 
 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
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   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 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 учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

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

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 
действия: 

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

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

Логические универсальные действия: 

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

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   
на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 
К

ласс 

Личностные УУД Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 
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1

 

класс 

1. Ценить и 
принимать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 

2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям.  

3. Освоить  роли  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  
жизненные ситуаций  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.   

3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания учиться.  

4. Оценка 
жизненных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

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 
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.  

 

 

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, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 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 

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 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 

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 

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 книг, понимать 
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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. 

учебной деятельности с 
помощью самостоятельно.  

4. Определять план 
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. 
 

информация буде 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. 

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, 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. 

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 
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 еѐ,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 

6. Составлять 

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, 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. 
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сложный план текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

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

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

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 
ориентация 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной речи 
в письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные высказывания 

моделирован
ие, выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 

задач 

широкий спектр 
источников информации 

познавательные 
логические 

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

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические 
действия 

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

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   
следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
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познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

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

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 
результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 
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В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 
В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 
др.). 

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

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

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

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

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

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  
понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   
действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия 
для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 
тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 

  Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 
знаниями. 

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

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

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

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

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка».  

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

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

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

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

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «знания 
и незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 
по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 
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− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

внеурочной деятельности 
Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ст.32 п.2), к 

компетенции образовательного учреждения относятся: 
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (в ред. Федеральных 

законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 
- разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых 

календарных учебных графиков; 
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а 
также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 
образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ). 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: требований к 
результатам освоения основной образовательной программы и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
 Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 Общую характеристику учебного предмета, курса; 
 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
 Содержание учебного предмета, курса; 
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся (варианты); 
 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлены  в 

приложении 1 и приложении 2.  

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ДОБРУШИНСКАЯ СШ» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование документа Программа воспитания и социализации обучающихся 1-4 классов «Радужата» 

 

Наименование 
образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Добрушинская средняя школа» 

Контактные данные 
образовательного учреждения  

296510, Республика Крым, Сакский район, с. Добрушино,  ул. Школьная 33, ОРГН  1149102181590   
ИНН  9107004822 

телефон: 9-77-98,  e-mail:Аvrora198933@yandex.ru 

Цель программы Создание условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной социализации обучающихся 
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1-4 классов.  
Задачи Программы 1. способствовать формированию основ культуры общения, нравственных смыслов, навыков 

здорового образа жизни, гражданско-патриотических качеств; 
2. способствовать воспитанию умения ориентироваться в социальной, культурной жизни общества; 
3. способствовать развитию социального партнерства классных коллективов с субъектами  в решении 

задач воспитания детей; 
4. способствовать эффективному взаимодействию семьи, школы и общественности; 
5. обеспечить преемственность воспитания  дошкольного, начального  и среднего школьного 

образования; 
6. способствовать формированию уважительного отношения к людям другой национальности, их 

культуре, национальным традициям. 
Разработчик Программы Заместитель директора по воспитательной работе Науменко Наталья Васильевна 

Учредители Программы Администрация муниципального бюджетного   общеобразовательного учреждения «Добрушинская 
средняя школа»  

Вид Программы Комплексная 

Ожидаемые результаты 1. У учащихся сформированы основы культуры общения,  знания нравственных норм, навыки 
здорового образа жизни, гражданско-патриотические качества; 

2. У большинства детей сформированы  умения ориентироваться в социальной, культурной жизни 
социума; 

3. Достигнуто взаимодействие  классных коллективов  с субъектами образовательного 
процесса в решении задач воспитания детей; 

4. Достигнуто эффективное взаимодействие с общественностью, позитивная динамика 
посещаемости родительских собраний; 

5. Обеспечена успешная адаптация школьников при переходе в начальное, среднее звенья;  
6.   У большинства учащихся сформировано уважительное отношения к людям другой 

национальности, их культуре, национальным традициям. 
Сроки реализации 4 года  
Источники финансирования 
Программы 

Бюджет образовательного учреждения 

 

Законодательная база для 
разработки Программы 

 Конституция Российской Федерации  
 Конвенция о правах ребѐнка  
 Семейный кодекс РФ  
 Федеральный государственный стандарт общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - М.: 
Просвещение, 2011.- 24с.- (Стандарты второго поколения) 

 Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО  
 Закон РФ «Об образовании». 
 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» . 
 Концепция развития воспитания в системе общего образования Республики Крым 

 Нормативно-правовые акты Департамента образования и науки  
 Устав школы. 
 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Добрушинская средняя школа» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Федеральном государственном стандарте общего образования (далее — Стандарт) развитие, 
воспитание и социализация обучающихся определены как задачи первостепенной важности в 
соответствии с Законом «Об образовании в РФ». 

Воспитание и социализация, согласно Стандарту, Концепции развития воспитания в 
системе общего образования Республики Крым, должны быть интегрированы во все виды 
деятельности школьника: учебную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-

полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни. В процессы развития  и 
воспитания учащегося необходимо включать все субъекты воспитания и социализации детей: 
семью, институты государства и гражданского общества, традиционные российские 
религиозные организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 
СМИ.  

Воспитание детей в образовательных учреждениях Республики Крым должно быть основано 
на приоритете права и свободы человека, гражданского мира и согласия, почитания памяти предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождения, 
сохранения и неуклонного развития духовных, культурных и интернациональных традиций; 
стремлении обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколениями. 

Воспитание - это педагогически организованный и целенаправленный процесс развития 
личности, процесс освоения и принятия ею ценностей, нравственных установок и моральных норм 
общества. 

Согласно Распоряжению Правительства Республики Крым «О Стратегии развития 
образования Республики Крым- до 2020 года» приоритетными направлениями в области воспитания 
были определены: 

-духовно - нравственное воспитание учащихся; 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-воспитание здорового образа жизни обучающихся; 
-правовое воспитание. 
Через: 
-расширение государственно-общественного управления образованием, деятельность органов 

ученического самоуправления; 
-работу с родителями и социальными партнерами; 
-интеграцию дополнительного и общего образования 

-повышение роли классного руководителя в организации воспитательного процесса; 
-внедрение новых педагогических технологий в воспитательный процесс; 
-участие в конкурсах, в целях обеспечения функционирования образовательного учреждения в 

режиме развития. 
В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как 
первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической 
деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшей задачей 
воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам на 
исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального государства. 
 

РАЗДЕЛ I.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель: создание условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной 
социализации обучающихся 1-4 классов 

1.2. Задачи: 
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1. способствовать формированию основ культуры общения, нравственных смыслов, навыков 
здорового образа жизни, гражданско-патриотических качеств; 

2. способствовать воспитанию умения ориентироваться в социальной, культурной жизни 
общества; 

3. способствовать развитию социального партнерства классных коллективов с субъектами в 
решении задач воспитания детей; 

4.  способствовать эффективному взаимодействию семьи, школы и общественности; 
5. обеспечить преемственность воспитания  дошкольного, начального  и среднего школьного 

образования; 
6. способствовать формированию уважительного отношения к людям другой национальности, 

их культуре, национальным традициям. 
 

1.3. Принципы реализации 

Реализация целей и задач возможна при соблюдении следующих принципов: 
Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной 
деятельности, результатов воспитания. 

Принцип гуманистической направленности воспитания - отношение педагога к воспитанникам  
как к  ответственным  субъектам  собственного развития, оказание психолого-педагогической 
помощи детям. 

Принцип природосообразности воспитания - научное понимание взаимосвязи природных и 
социокультурных процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и возрасту, формирование 
ответственности за экологические последствия своих действий и поведения. 

Принцип культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, ценностях и 
нормах общенациональной и этнических культур и региональных традиций, не противоречащих 
общечеловеческим ценностям; построение воспитательного процесса в соответствии с 
поликультурностью и многоукладностью жизни округа. 

Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в различных 
формах деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными установками 
обучающихся. 

Принцип воспитания в коллективе- воспитание, осуществляемое в детско-взрослых общностях 
различного типа, дающее растущему человеку положительный опыт социальной жизни  

Принцип преемственности в воспитании- непрерывность процесса воспитания (как на уровне 
поколений, так и на уровне системы образования), необходимость личностного присвоения 
воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и традиций. 
 

1.4. Ожидаемые результаты: 
1. у учащихся сформированы основы культуры общения,  знания нравственных норм, 

навыки здорового образа жизни, гражданско-патриотические качества; 
2. у большинства детей сформированы  умения ориентироваться в социальной, культурной 

жизни социума;  

3. обеспечена успешная адаптация школьников при переходе в начальное, среднее звенья;  
4.   у большинства обучающихся сформировано уважительное отношения к людям другой 

национальности, их культуре, национальным традициям; 
5. достигнуто взаимодействие  классных коллективов  с субъектами образовательного 

процесса в решении задач воспитания детей; 
6. достигнуто эффективное взаимодействие с общественностью,   позитивная динамика 

посещаемости родительских собраний. 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



 

 

 

 

78 

          Предлагаемая программа  нацелена  на комплексное решение вопросов по организации 
воспитательной работы у обучающихся 1-4 классов. 
          Программа   «Дорога детства»  действует в течение четырех лет. Задачи, которые необходимо 
решать в ходе работы, включают различные направления деятельности и соответствующие 
мероприятия. Реализация данной программы позволяет сформировать основы культуры общения,  
знания нравственных норм, навыки здорового образа жизни, гражданско-патриотические качества. 
Исходя из принципов программы, комплекс  мероприятий  дифференцирован с учетом личностного 
подхода. 
 

2.1. В рамках реализации Программы используются следующие формы работы: 

 беседы; 
 тематические классные часы; 
 круглые столы; 
 экскурсии; 
 индивидуальные консультации для детей и родителей; 
 групповые занятия с родителями и детьми; 
 формы досуговой деятельности (конкурсы рисунков, газет, традиционные общешкольные 
мероприятия, спортивно – оздоровительные мероприятия, семейные праздники); 
 имитационные игры, которые имитируют реальные социальные отношения; 
 тренинги для детей, тренинги для родителей;  
 групповые занятия; 
  ролевые игры;  
 практикумы; 
 лекции информационно-просветительские  для родителей; 
 анкетирование  обучающихся,  родителей;  
 индивидуальные и семейные  консультации по запросам; 
 юридические консультации в целях социально-правовой помощи;  
 консультации, лекции, тренинги, семинары;  
 социальный патронаж. 

 

2.2.В рамках реализации Программы используются следующие методы работы: 
 словесные;  
 наглядные; 
 практические; 
 проблемно-поисковые. 

 

2.3. Основные направления реализации программы определяются ее целями и задачами и 
включают в себя:  

1. духовно – нравственное воспитание; 
2. гражданско-патриотическое воспитание; 
3. спортивно-оздоровительное воспитание; 
4. экологическое воспитание; 
5. трудовое воспитание; 
6. профессиональная ориентация; 
7. работа с родителями. 
 

2.3.1. Духовно-нравственное воспитание. 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся знаний  
этических норм и правил поведения, нравственных качеств, и воспитания толерантности. 

Задачи воспитательной работы: 
1. сформировать у обучающихся первоначальные представления о нравственных ценностях,  
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2. сформировать у обучающихся знания о культуре речи, о правилах поведения в школе, 
дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

3. сформировать у обучающихся уважительное отношение к родителям, к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим, бережное, гуманное отношение 
ко всему живому; 

4. способствовать формированию у обучающихся уважительного отношения к людям другой 
национальности, их культуре, национальным традициям. 

 

2.3.2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель воспитательной работы: создание условий для воспитания у обучающихся основ 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи воспитательной работы: 
1. сформировать у обучающихся знания о символах государства – флаге, гербе, России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

2. способствовать формированию у обучающихся элементарных представлений о 
политическом устройстве российского государства, о его важнейших законах; о 
национальных героях и важнейших событиях истории России; 

3. дать элементарные представления обучающимся о правах и обязанностях гражданина 
России; 

4. способствовать формированию у обучающихся любви к школе, своему селу, уважения к 
защитникам Родины. 

 

2.3.3.Спортивно-оздоровительное воспитание. 
Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся  

ценностного отношения к здоровью и потребности к здоровому образу жизни. 
Задачи воспитательной работы: 

1. формировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

2. формировать у обучающихся знания санитарно-гигиенических правил, понимание важности 
физической культуры и спорта для здоровья человека  

3. способствовать соблюдению обучающимися здоровьесберегающего режима дня; 
4. вовлечь максимальное количество обучающихся 1-4 классов в спортивные соревнования; 
5. формировать у обучающихся первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 

2.3.4.Экологическое воспитание 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся  
ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи воспитательной работы: 
1. способствовать развитию у обучающихся интереса к природе, природным явлениям и 

понимания активной роли человека в природе; 
2. формировать у обучающихся ценностное отношение к природе, элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 
 

2.3.5. Трудовое воспитание 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся  
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, основ знаний о профессиях.  

Задачи воспитательной работы: 
1. формировать у обучающихся элементарные представления о роли знаний, науки в жизни 

человека, ценностное отношение к учебе, как виду трудовой деятельности; 
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2. формировать  у обучающихся уважение к труду и творчеству старших и сверстников, 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

3. способствовать формированию у обучающихся первоначальных  навыков коллективной 
работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

4. способствовать формированию у обучающихся умений проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

5. сформировать у обучающихся элементарные представления об основных профессиях.  

 

2.3.6. Работа с родителями 

Цель воспитательной работы: создание условий для эффективного взаимодействия 
педагогов школы с родителями.  

Задачи воспитательной работы: 
1. привлечь родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 
2. способствовать повышению педагогической культуры родителей. 

 

  

РАЗДЕЛ  III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Этапы и сроки реализации Программы  
1. Подготовительный этап – август (ежегодно) 
Деятельностью этого этапа является: 
 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 

по разработке и утверждению данной программы; 
 подготовка методического материала для проведения мероприятий; 
  работа с кадрами составлению необходимой документации, форм планирования  
  проведение психодиагностической работы. 
 запуск программы «Дорога детства»; 

 

2. Основной этап –  сентябрь. – май (ежегодно) 
 реализация программы; 
 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 
 формирование инициативных групп, корректировка годового общешкольного плана 

работы.  
 

3. Заключительный этап – июнь (ежегодно) 
Основной идеей этого этапа является: 
 подведение итогов в соответствии с заявленными целями, задачами и разработанными 

планами; 
 выработка перспектив деятельности; 
 психолого-социально-педагогический анализ результатов: анализ предложений детьми, 

родителями, педагогами, внесенными по итогам реализации программы. 
 

Программа реализуется на первой ступени школы. 
  

3.2. Условия реализации Программы 

3.2.1.   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по ВР; 
 педагог-организатор; 
 педагог психолог; 
 социальный педагог; 
 классные  руководители; 
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 преподаватель-организатор ОБЖ; 
 учителя физического воспитания; 
 педагоги  дополнительного образования; 
 библиотекарь. 

 

3.2.2. Организационное обеспечение 

 

Управление Программой 

В процессе управления Программой  осуществляется взаимодействие администрации, педагогов, 
школы. 
 

3.2.3. Научно-методическое обеспечение 

Настоящая Программа разработана в соответствии  с нормативно - правовыми документами: 
1. Конституция Российской Федерации  
2. Конвенция о правах ребѐнка  
3. Семейный кодекс РФ  
4. Федеральный государственный стандарт общего образования (ФГОС) 
5. . Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - 

М.: Просвещение, 2011.- 24 с.(Стандарты второго поколения) 
6. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО  
7. Закон РФ «Об образовании в РФ». 
8. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 
9. Законы: «Об основах системы образования в Республике Крым», «О дополнительных 

гарантиях по социально-экономической поддержке учащихся, студенческой молодежи». 
10. Постановления, Распоряжения Правительства Республики Крым: «О дополнительных мерах 

по улучшению условий жизни, развитию и воспитанию детей», «О спортивно-

оздоровительной программе для детей», «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Республики Крым»,  «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей» и др.  

11. Концепция развития воспитания в системе общего образования Республики Крым. 
12.  Целевая программа  
13. Нормативно-правовые акты Департамента образования и науки округа 

14. Устав школы. 
15. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Добрушинская средняя школа» 

16. Положение об Управляющем совете школы.  
17. Положение о классном родительском комитете.  
18. Положение о классном руководителе. 

 

3.2.4. Материально – техническое обеспечение 

Для реализации Программы воспитания и социализации обучающихся  
1-4 классов в образовательном учреждении имеется: 

 библиотека; 
 медицинский кабинет; 
 столовая; 
 компьютерный класс; 
 спортивный зал;  
 игровое оборудование. 
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3.2.5. Информационные ресурсы 

 Информационная база школы оснащена: электронной почтой, локальной сетью, выходом в 
Интернет. 

 Творческой группой разработан и введен в действие школьный сайт. 
 Нормативно-правовое (издание сборника материалов, содержащего нормативные документы 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защите прав 
несовершеннолетних). 

 Программно-методическое (методические материалы и рекомендации). 
 

3.2.6.Финансовое обеспечение  

Реализация данной Программы предполагает использование средств бюджета образовательного 
учреждения и привлечение спонсорских средств.  

 

РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Планируемые результаты 

Для оценки эффективности результатов реализации программы  «Радужата» для обучающихся 
1-4 классов определены следующие качественные и количественные показатели: 
 

Планируемые результаты Качественные изменения Количественные изменения 

 

У учащихся сформированы 
основы культуры общения,  
знания нравственных норм, 
навыки здорового образа жизни, 
гражданско-патриотические 
качества; 

 

80% обучающихся  на 
достаточно высоком уровне 
сформированы основы культуры 
общения и навыки здорового 
образа жизни,  
Не менее 50% обучающихся  
соблюдают правила поведения в 
школе, дома, на улице, в 
общественных местах, на 
природе; 
Не менее 60% обучающихся 
проявляют уважительное 
отношение к родителям, к 
старшим, к сверстникам и 
младшим, бережно ко всему 
живому; 

Повысился уровень 
воспитанности  на 10%:  
Снижен процент заболеваемости 
обучающихся на 2%.  

У большинства детей 
сформированы умения 
ориентироваться в социальной, 
культурной жизни социума. 

Не менее 50% обучающихся 
проявляют умения 
ориентироваться в социальной и 
культурной жизни социума.  

Реализованы 100% мероприятий, 
направленных на формирование 
умения ориентироваться в 
социальной, культурной жизни 
социума. 

Достигнуто взаимодействие  
классных коллективов  с 
субъектами образовательного 

процесса в решении задач 
воспитания детей; 

Повышение удовлетворенности 
родителей  и педагогов 
воспитательным процессом и его 
результатами.  

Увеличение на 10%, количества 
мероприятий по проблемам 
воспитания детей с участием 
родителей, специалистов школы 

Достигнуто эффективное 
взаимодействие с 
общественностью,   позитивная 
динамика посещаемости 

Повышение педагогической 
культуры родителей, активное 
участие представителей 
общественности в мероприятиях 

Позитивная динамика 
посещения родителями 
родительских собраний, клуба 
родительских встреч, 
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родительских собраний школы .  увеличение количества 
мероприятий по проблемам 
семейного воспитания с 
участием представителей 
общественности. 

Обеспечена успешная адаптация 
школьников при переходе в 
начальное, среднее звенья 

80% обучающихся успешно  
адаптированы  в новых условиях 
обучения, 20% обучающихся 
имеют  достаточный уровень 
школьной адаптации.   

Отсутствие обучающихся с 
низким уровнем  школьной 
адаптации   

У большинства учащихся 
сформировано уважительное 
отношения к людям другой 
национальности, их культуре, 
национальным традициям. 

Проявление уважения к людям 
другой национальности (на 
высоком уровне у 80% 
обучающихся, на достаточном 
уровне у 20% обучающихся) 

Положительная динамика 
уровня толерантности у 
обучающихся.  

 

4.2. Контроль за реализацией Программы 

Оценка эффективности реализации Программы «Радужата» для обучающихся 1 – 4 классов 
осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 
процесса воспитания, его системный, содержательный и организационный характер, научную 
обоснованность и использование современных технологий воспитательного воздействия, широту 
охвата объектов воспитания. 

 

4.3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 
 количественные и качественные показатели вовлеченности детей в разнообразные виды 

деятельности, количественные и качественные показатели проведенных дел; 
 динамика развития  способностей и личностных качеств обучающихся;  
 результаты творческой деятельности (поделки, рисунки, листовки, плакаты, сценарии, 

концертные и театральные постановки, творческие,  исследовательские проекты и др.); 
 личностные  достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, навыках, победах в 

различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, умении конструктивного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми;  

 наличие фото, видеоматериалов; 
 наличие законов, традиций; 
 наличие методических материалов педагогов;  
 удовлетворѐнность детей, родителей организацией работы школы. 

 

4.4. Орган, осуществляющий контроль 

Управляющий совет школы. 
 

ПЛАН 

Мероприятие 

 

Цели Сроки  
исполне

ния 

Ожидаемый результат 

                                      Духовно-нравственное воспитание 

День знаний. 
Праздник 1-го 
звонка.  

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
правил поведения в школе, на 
уроке.  

Сентябрь 

Ежегодно в 
течение 

реализации 
программы 

Будут разработаны сценарий  
торжественной линейки, 
 планы-конспекты классных часов,  
памятки для учащихся, для родителей. 
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Будьте добрыми и 
человечными 
(День пожилого 
человека) 

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
заботливого отношения к 
пожилому человеку. 

Октябрь 

 

Проявление  обучающимися заботливого  
отношения к пожилым  людям. 

День Матери 

 

Создание условий для 
формирования у обучающихся  
заботливого отношения к 
матери.  

Ноябрь 

 

Проявление  обучающимися заботливого  
отношения к мамам, проявление   
творческих способностей.  

Приключения у 
новогодней елки» 
- утренник 

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
правил и культуры поведения 
при проведении массовых 
мероприятий.  

Декабрь 

 

Проявление учащимися  культуры  
поведения на новогоднем утреннике 

Фестиваль 
народов Крыма 

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
знаний о культуре народов 
Крыма, и  воспитания 
толерантного отношения. 

Январь 

 

Обучающиеся ознакомлены с культурой  
народов Крыма 

Масленица «Где 
тепло там и 
добро» 

 

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
правил поведения при 
проведении массовых 
мероприятий, ценностного 
отношения к народным 
традициям.  

Февраль 

 

Обучающиеся ознакомлены с народными  
традициями и проявили культуру поведения  
на празднике.  

Праздничная 
программа, 
посвященная 8 
Марта 

Создание условий для 
формирования у обучающихся  
заботливого отношения к 
матери, бабушке, сестре, 
девочке.  

Март 

 

Проявление  обучающимися заботливого  
отношения к мамам, бабушке, сестре,  
девочке проявление  творческих способностей. 

Праздник Букваря 
«Букварь наш 
добрый друг» 

 

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
знаний  этических норм и 
правил поведения, 
нравственных качеств. 

Апрель 

 

Обучающиеся проявили навыки социального  
поведения.  

                                                          Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Посвящение в 
первоклассники 
«Путь в 
школьную 
страну» 

Создание условий для 
формирования любви к школе, 

осознание социального статуса 
школьника.  

Октябрь 

 

Большинство первоклассников успешно 

 прошли адаптацию.  

День народного 
единства 

 

Создание условий для 
формирования знаний о 
национальных героях и 
важнейших событиях истории 
России;   

Ноябрь 

 

Сформированы знания о национальных  
героях Отечества и об истории  
возникновения праздника День народного  
единства.  

КТД «Мой 
Крым– моя 
родина» 

 

Сформировать у обучающихся 
первоначальные знания о 
символике Крыма, истории, 
жителях, их традициях, образе 
жизни, о местных поэтах, 

Декабрь 

 

Обучающиеся узнали произведения  
местных поэтов, познакомились с их  
биографией, получили первоначальные 

 знания из истории округа, об образе  
жизни и традициях жителей Крыма,  
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природе родного края. о природе родного края.  

День 
Конституции 

 

Дать элементарные 
представления  обучающимся о 
правах и обязанностях 
гражданина России, о 
политическом устройстве 
российского государства, о его 
важнейших законах; 

Декабрь 

 

У большинства обучающихся сформированы 

 представления о правах и обязанностях 

 гражданина России, о политическом устройстве  
российского государства, о существовании  
важнейших законах; 

КТД «Мы 
защитники 
Отечества». 

Способствовать формированию 
у обучающихся уважения к 
защитникам Родины. 

Февраль 

 

У большинства обучающихся сформированы  
уважения к защитникам Родины. 

Урок Гагарина 

 

Способствовать формированию 
гордости за свою Родину, за 
героев своего Отечества.  

Апрель 

 

У большинства обучающихся сформированы 

 гордость за свою Родину, за героев своего 

 Отечества. 

КТД «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 

Способствовать формированию 
патриотических качеств.  

Май 

 

У большинства обучающихся сформированы  
любовь к Родине, гордость за героев Отечества,  
уважение к памяти павших в годы Великой  
Отечественной войны.  

                                                          Спортивно-оздоровительное воспитание 

 

День Здоровья  
 

Способствовать формированию 
потребности в здоровом образе 
жизни.  

Сентябрь, 
Апрель  

Обучающиеся приобретут потребность в   
здоровом образе жизни.  

КТД 
«Здоровому 
все здорово» 

Формировать у обучающихся 
знания санитарно-гигиенических 
правил, понимание важности 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека.  

Сентябрь 

 

Реализован план КТД, в достаточной мере  
сформированы у обучающихся знания  
санитарно-гигиенических правил, понимание  
важности физической культуры и спорта  
для здоровья человека 

Акция «Мы 
выбираем 
будущее» 

 

Способствовать формированию 
потребности в здоровом образе 
жизни. 

Октябрь 

 

Большинство обучающиеся приобретут 

 потребность в  здоровом образе жизни, 
 разработаны буклеты и памятки, призывающие 

 к здоровому образу жизни.  

Акция «Спорт 
против 
наркотиков» 

Формирование  у обучающихся  
ценностного отношения к 
здоровью.  

Ноябрь 

 

У большинства  обучающихся  сформировано 

 ценностное отношение к здоровью. 

Лыжные гонки 
«Стартуют 
все!» 

Формирование  у обучающихся 
понимания важности физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека,  максимальное 
вовлечение  обучающихся в 
спортивные соревнования.  

Февраль 

 

Обучающиеся получили положительные эмоции,  
заряд энергии, бодрости, максимально вовлечены 

 в спортивные соревнования, сформировано 

 понимание важности физической культуры и  
спорта для здоровья человека.   

Губернаторски
е состязания 

Формирование  у обучающихся 
понимания  важности физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека. 

Март 

 

Выявлены лучшие результаты у обучающихся 

 по физическим показателям. Сформировано  
 у обучающихся понимание  важности  
физической культуры и спорта для здоровья 

 человека 

Акция «За 
здоровый 
образ жизни» 

Способствовать соблюдению 
обучающимися 
здоровьесберегающего режима дня; 
формировать у обучающихся 

Апрель 

 

большинство  обучающихся  соблюдают  
здоровьесберегающий  режим дня, изготовлены 

 и распространены буклеты о негативном  
влиянии компьютерных игр, телевидения,  
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 первоначальные представления о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

рекламы на здоровье человека. 

Спортивный 
праздник в 
День семьи 
«Неразлучные 
друзья – 

взрослые и 
дети». 

Способствовать сплочению 
классного коллектива, 
формированию  у обучающихся  
ценностного  отношения к своему 
здоровью, здоровью родителей, 
членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

Май 

 

Достигнут достаточный уровень  сплочения  
классного коллектива,  сформировано  
положительное отношение к своему здоровью, 
 здоровью родителей, членов своей семьи,  
педагогов, сверстников, организован совместный 

 досуг  с родителями. 

                                                                  Экологическое воспитание 

Акция «Росток» Благоустройство 
пришкольной территории  

Октябрь, март  Благоустроена пришкольная территория.  

КТД «День 
Земли» 

Способствовать развитию у 
обучающихся интереса к 
природе, природным 
явлениям и понимания 
активной роли человека в 
природе; 

Апрель 

 

Реализован план мероприятий КТД,   
сформированы  у обучающихся интерес   
к природе, природным явлениям и понимание   
активной роли человека в природе. 

Акция «Экология 
и мы» («Спасти и 
сохранить!» 

Формировать у 
обучающихся ценностное 
отношение к природе, 
элементарный опыт 
природоохранной 
деятельности. 

Май 

 

Реализован план мероприятий Акции,  
выпущены газеты, организованна фотовыставка 

 подготовлен видеоотчет. Сформировано у 

 обучающихся ценностное отношение к природе, 
 приобретен элементарный опыт 

 природоохранной деятельности. 
                                                                   Трудовое воспитание 

 

Трудовой десант 
по 
благоустройству 
территории 
школы (акция 
«Чистый класс, 
уютная школа, 
цветущий двор»). 

Благоустройство школьной 
территории, способствовать 

формированию у 
обучающихся 
первоначальных  навыков 
коллективной работы 

Сентябрь май  Очищена школьная территория, у большинства 

 обучающихся сформированы первоначальные   
навыки  коллективной работы.  

Операция 
«Милосердие» 

Оказание посильной 
помощи людям пожилого 
возраста, инвалидам.  

Ноябрь 

 

Оказана  посильная  помощь людям пожилого 

 возраста, инвалидам. 

Мастерская Деда 
Мороза 

Способствовать 
формированию у 
обучающихся умений 
проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в 
выполнении трудовых 
заданий.  

Декабрь 

 

У большинства  обучающихся  сформировано  
умение настойчиво выполнять трудовые задания, 
 построен ледовый городок, изготовлены  
новогодние игрушки, поделки.  

КТД «Профи». Сформировать у 
обучающихся элементарные 
представления об основных 
профессиях.  

Март 

 

У большинства  обучающихся   
сформированы элементарные представления 

 об основных профессиях.  

 

Организация 
дежурства в 

Создание условий для 
формирования у 

Постоянно в 
период 

У большинства  обучающихся  сформированы  
 сознательное  отношение к труду и  
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классе обучающихся  
сознательного отношения к 
труду  и первоначальных  
навыков самоуправления.  

реализации 
программы 

первоначальные  навыки самоуправления. 

Работа с родителями 

Организация 
работы классных 
родительских  
комитетов 

Создание  условий  для 
эффективной работы 
классных родительских  
комитетов. 

Постоянно в 
период 

реализации 
программы 

Созданы эффективно работающие  классные 

 родительские  комитеты.   

Уточнение банка 
данных  семей.  

Создание  условий для 
формирования банка 
данных семей (паспорт 
класса) 

Сентябрь 

Ежегодно в 
течение 

реализации 
программы 

Создан банк данных  семей. 

День семьи Привлечение родителей в 
разнообразные сферы 
жизнедеятельности школы; 
 

Май 

 

Большинство родителей участвуют в  
совместных мероприятиях, посещают 

 открытые уроки.  

Проведение 
педагогического 
всеобуча. 

Способствовать повышению 
педагогической культуры 
родителей.  
 

Постоянно в 
период 

реализации 
программы 

Родители получили знания о воспитании детей,  
памятки, буклеты.  

Классные  
родительские 
собрания 

Способствовать повышению 
педагогической культуры 
родителей 

1 раз в четверть 
в течение 

реализации 
программы 

Родители получили знания о воспитании  
детей, памятки, буклеты, реальное повышение 

 педагогической культуры 

Общешкольные  
родительские 
собрания 

Способствовать повышению 
педагогической культуры 
родителей 

1 раз в четверть 
в течение 

реализации 
программы 

Родители получили знания о воспитании детей,  
памятки, буклеты, реальное повышение  
педагогической культуры 

Работа клуба 
родительских 
встреч 

Создание  условий для 
сплочения взросло-детского 

коллектива.  

В течение года 
в период 

реализации 
программы 

Положительная динамика посещений родителями 

 клуба родительских встреч. Педагогической 

 культуры 

Выявление семей, 
нуждающихся в 
психологической 
и социальной 
поддержке. 

Выявить семьи, 
нуждающиеся в 

психологической и 
социальной поддержке. 

В течение года 
в период 

реализации 
программы 

Выявлены семьи, нуждающиеся в  
психологической и социальной поддержке. 

Работа 
родительского 
патруля 

Совместное решение 
проблем, способствующих 
правонарушениям и 
антиобщественному 
поведению 

В течение года 
в период 

реализации 
программы 

Организована работа родительского патруля,  
позитивная динамика в статистике  
правонарушений 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями. 

Создание  условий для 
оказания консультативной 
помощи родителям в 
решении проблемы.  

В течение года 
в период 

реализации 
программы 

Организована консультативная помощь в 

 решении проблем.  
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Привлечение 
родителей к 
проведению 
классных и 
общешкольных 
мероприятий. 

Привлечение родителей в 
разнообразные сферы 
жизнедеятельности школы; 
 

В течение года 
в период 

реализации 
программы 

Большинство родителей участвуют в 

 совместных мероприятиях, посещают открытые 

 уроки.  

 

 

2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в начальной школе. 
Цель деятельности: создание психолого-педагогических и социально-психологических 

условий, позволяющих учащимся успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде. 
Задачи сопровождения: 
1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения учащихся. 
2. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 
В начальной школе психологическая служба осуществляет: 
 -организацию и проведение психологической адаптации учащихся;  
 -психологическую диагностику учащихся; 
 -развивающие  и коррекционные психологические занятия с учащимися (индивидуальные и 

групповые); 
-консультирование родителей и педагогов;  
 -беседы с родителями и учителями;  
 -участие в родительских собраниях. 
Основные направления  работы педагога-психолога начальной школы: 

Диагностическая работа 

 

Психологическая диагностика включает в себя проведение фронтальных (групповых) и 
индивидуальных обследований учащихся с помощью специальных методик. Диагностика 
проводится по предварительному запросу учителей или родителей, а также по инициативе 
психолога с исследовательской или профилактической целью.  

В соответствии с ФГОС с первоклассниками в начале и конце учебного года проводится 
диагностика сформированности универсальных учебных действий.  
 

Диагностика личностных УУД 

 

Параметры 

 

Методики 

Мотивация  Н.Г.Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» 

Самооценка  Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн (мод. 
А.М.прихожан) 

Нравственно-

этическое оценивание 

Анкета «Оцени поступок» (мод. Е.А.Кургановой, О.А.Кабардовой) 

 

                                                          Диагностика регулятивных УУД 

Параметры 

 

Методики 

Учебно-познавательный интерес 

Целеполагание 

Учебные действия 

Действия контроля 

Действия оценки 

Г.В.Репкина «Методика оценки уровня 
сформированности компонентов учебной деятельности» 
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Диагностика познавательных УУД 

Параметры 

 

Методики 

Логическое мышление, уровень 
конкретных операций, зависимость мышления 

от восприятия 

Методика определения уровня развития 
словесно-логического мышления 

(Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупров) 

Знаково-символические действия-

кодирование; регулятивное действие контроля 

Методика «Кодирование» (11 субтест 
теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 

1976) 

 

Диагностика коммуникативных УУД 

Параметры 

 

Методики 

Коммуникативные действия Методика отслеживания уровня 
коммуникативных навыков у учащихся 

Г.А.Цукерман (экспертная оценка) 
 

С учащимися 2-3 класса в начале и в конце учебного года проводится исследование 
интеллектуальной сферы Л.А.Ясюковой, которое включает в себя  

 матрицы Равена,  
 гештальт-тест Бендера 

 методики «Кратковременная речевая память»  
 «Кратковременная зрительная память» 

 «Речевые антонимы»  
 «Речевые классификации»  
 «Произвольное владение речью» 

 «Интуитивный речевой анализ-синтез» 

 «Интуитивный визуальный анализ-синтез» 

 «Речевые аналогии»  
 «Визуальные аналогии»   
 «Визуальные классификации» 

 «Абстрактное мышление».  
Также  изучается уровень школьной мотивации по методике Н.Г. Лускановой, изучается 

уровень самооценки по методике диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн. А также проводится 
социометрия для определения социометрического статуса каждого ученика в классе. 

С учащимися 4 класса в середине учебного года (январь-февраль) проводится  диагностика  
готовности к переходу в среднее звено школы по следующим направлениям: 

 Изучение уровня развития интеллектуальной сферы по методике Замбицявичене, 
исследование уровня развития произвольного внимания и произвольного запоминания по методике 
«10 слов»  

 Изучение уровня школьной мотивации по проективной методике «Я в 5 классе»  
 Определение уровня школьной тревожности по методике Филлипса 

 Определение социометрического статуса учащихся в классе по методике 
«социометрия» 

 Изучение навыков межличностного взаимодействия по методике Вагнера «Hand-

тест». 
Полученные данные в результате диагностического обследования позволяют педагогу-

психологу строить дальнейшую работу: выделить учащихся так называемой «группы риска», 
нуждающихся в коррекционных занятиях; подготовить рекомендации для учителей и родителей по 
взаимодействию с учащимися. 
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Психокоррекционная и развивающая работа. 
  Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы учащихся начальной школы, формирование УУД у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 
сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 
общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися 1 раз в неделю в период с 
ноября по апрель. Работа строится по психологической программе развития когнитивной сферы 
учащихся 1-4 классов Н.П.Локаловой «120 уроков психологического развития младших 
школьников». Ее основной целью является познавательно-личностное развитие школьников; 
формируются умения осуществлять различные умственные действия, развиваются 
самостоятельность детей, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое 
мнение, доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические 
качества и умения, которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал на 
предметных уроках. 

Основная задача психологического развития первоклассников состоит в развитии сенсорно-

перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании предпосылок овладения 
учебной деятельностью. Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-

образного мышления и начало формирования словесно-логического мышления, а также 

внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода развития. Основной упор 
в психологическом развитии третье- и четвероклассников делается на формировании у них 
словесно-логического понятийного мышления, развитии произвольности (прежде всего 
помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего плана действия. 

 

Психологическое консультирование 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся.    

Цель консультативной работы - развитие психолого-педагогической компетентности 
учащихся, педагогов, администрации, родителей. 

 Консультативная работа включает: выработку рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, консультирование 
специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование родителей и учителей — это работа по конкретному запросу. Психолог 
знакомит родителей или учителей с результатами диагностики, дает определенный прогноз, 
предупреждает о том, какие трудности могут в будущем возникнуть у школьника в учебе и 
общении; при этом совместно вырабатываются рекомендации по решению возникающих проблем и 
взаимодействию со школьником. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирования по 
вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской работы со 
всеми участниками педагогического процесса в школе.  

Данное направление работы реализуется в течение всего учебного года. 
 

Психологическое просвещение 
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Психологическое просвещение заключается в том, чтобы знакомить учителей и родителей с 
основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка.  

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 
родителей, у педагогических работников и руководителей потребности в психологических знаниях, 
желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 
личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 
интеллекта. Оно осуществляется в ходе консультирования, выступлений на педагогических советах 
и родительских собраниях.  

Примерные темы бесед педагога-психолога с родителями «Первый раз в первый класс: 
условия успешной адаптации ребенка к школе», «Психологические особенности второклассников», 
«Как поддержать у ребенка мотивацию к учению», «Психологические особенности перехода в 
среднее звено школы». 

Данное направление работы осуществляется в течение всего учебного года. 
Все перечисленные выше функции школьного психолога позволяют соблюдать в школе 

психологические условия, необходимые для полноценного психического развития и формирования 
личности ребенка, то есть, служат целям психологической профилактики. 

            

                              Схема взаимодействия педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Реализация направлений работы психологической службы 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Учащиеся 

Родители 

Администрация Социум  

Педагоги 

Педагог-психолог 

Психодиагностика 

-через диагностический 
инструментарий 

-наблюдение 

-беседы 

-анкеты 

-опросы 

Психокоррекция: 
-через индивидуальные и 
групповые занятия 

-тренинговые занятия 

-семинары 

-релаксация 

Психоконсультирование: 
-через индивидуальные встречи, 
групповые мероприятия, родительские 
собрания 

Психопросвещение и профилактика: 
-через стендовую информацию, 
лекции, семинары, памятки 
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Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 
методические 
разработки 

Автор Цель Предполагаемый 
результат 

Программа 
коррекционно-

развивающих занятий 
для 1-4 классов 

Мальцева Г.А. 
  

Развитие творческого, 
нравственного, 
интеллектуального 
потенциала детей, 
способствующих 
благополучной социальной 
адаптации. 

Улучшение 
развития умственных 
способностей, волевой 
регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально- 

личностной сфер 
обучающихся 

Программа 
психогимнастики для 
первоклассников 

Алябьева Е.А. 
модификация 
Мальцевой Г.А. 

Профилактика 
дезадаптации 
первоклассников 

Успешная 
адаптация 
первоклассников 

Программа 
«Хочу быть 
успешным» для 1-3 

классов 

Хухлаева О. 
 

 

 

 

 

 

Формирование чувства 
успешности 

Принятие себя и 
других, развитость 
коммуникативной 
сферы, умения находить 
ресурсы, 
рефлексивность. 

Программа 
«Развивающие игры» 
для 4го класса 

Васильева Н.Л. Преодоление 
интеллектуальных 
трудностей при обучении в 
школе, развитие творческого 
потенциала ребѐнка 

Преодоление 

трудностей в 
обучении и общении 

Методическая 
разработка по 
коррекции нарушений 
чтения и письма 

  

Лалаева Р.И. 
Городилова В.И. 

Глинка В.И. 
Макарьев И. 

Белолипецкий С.А. 

Сформировать 
лексико- грамматический 
строй речи, помочь в 
овладении навыками чтения 
и письма, создание базы для 
успешного овладения 
орфографическими 
навыками 

Активизация 
словаря, овладение 
грамматикой на уровне 
слова и предложения. 

  

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 
психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 
нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя 
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 



 

 

 

 

93 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения. 
 

 Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;  
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и 

др.);  
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;  
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;  
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 
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текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 
изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 
деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 
на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 
понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких 
словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 
слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 
проектной деятельности.   

Оказание помощи учащимся в преодоление затруднений осуществляется на дополнительных 
занятиях во второй половине дня квалифицированными педагогами при выполнении домашнего 
задания, практикуются индивидуальные домашние задания. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление 
норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 
информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 
нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 
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«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 
когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  
Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 
развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 
знаниями. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. Учащиеся 
начальной школы имеют возможность принимать участие  в математических олимпиадах,  конкурсе 
«Русский медвежонок», интеллектуальном конкурсе «Кенгуру»,  и т.д.  

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 



 

 

 

 

96 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться социальным педагогом - практическим 
психологом Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает в себя кабинет психолога 

 

3. Организационный раздел. 
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                                                                 3.1. Учебный план 

                                                             

Пояснительная записка 

        Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Добрушинская средняя школа» на  2015/2016  учебный год  
5-дневная учебная неделя составлен на основе нормативно – правовой базы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (ст.28); 
 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 
20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего основного общего, и среднего(полного) общего образования(утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. .№1089). 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993; 

 письмо Минобрнауки России «О введении третьего часа физической культуры» от 
18.10.2010г.№  ИК-1494/19; 

-нормативные правовые акты министерства образования, науки, молодежи и спорта 
Республики Крым, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

Нормативные  документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС НОО: 
- Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № № 373  " Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образованияФедеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 

- Конституция РФ Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992№ 3266-

1(статьи 7, 9,13,14,15,32). 
- О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденных приказом 

МО РФ от 06.10.2009№373 (Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010№ 1241, зарегистрированный 
в Минюсте России от 04.02.2011 №19707 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 189. 

-Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников». 
- Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования …». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования". 

- Примерная основная образовательная программа. 
-Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. No 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ». 

-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г. 
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-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе            (письмо МО РФ 
№202/11-13 от 20.02.1999 г. 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от 10.11.1998 г.). 
- Система оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения (Письмо 

МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 
- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001).   
При реализации предпрофильной подготовки ОУ учитывались  следующие документы: 

 - а) Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 
от 4.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 
обучения».  
      - б) Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 
от 4.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».   

     

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 
изменениями), и примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 08.04.2015 №1/15. 

Для начальной школы определѐн вариант учебного плана начального общего образования для 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения с изучением украинского 
(крымскотатарского) языка, где языки изучаются группой учащихся. 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную 
образовательную программу начального общего образования.  
        Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 
образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
          Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский) - 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
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представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  
           С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 
вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 

Отдельную часть учебного плана начального общего образования составляет внеурочная 
деятельность, которая формируется участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется для увеличения часов на 
изучение отдельных предметов обязательной части, организацию курсов по выбору, в которых 
заинтересованы учащиеся, родители, учителя, общеобразовательная организация. План внеурочной 
деятельности разработан на основе:  
  Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября  2009 года 
№ 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785)   «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;  
  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26.11.2010 года  №  
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011г., № 19707);  
  СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189); (зарегистрированы в 
Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993); 
        Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

 Таким образом, сформировано следующее: 
1.Литературное чтение. 
2.Занимательная математика. 
3.Орфографический практикум по русскому языку. 
4.Музыкальная студия «Поющая нотка». 
5.Спортивный клуб «Я и спорт». 
            Для обучающихся начальной школы максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней. Продолжительность учебного года для     1-х классов составляет 33 недели, 2–4-х 
классов – 34 недели.  
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      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1 класса в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  
Продолжительность урока в 1 классе –35 минут; во 2–4 классах –45 минут (по решению 

общеобразовательной организации Протокол № 6 от 25.08.2015 г.).  
           Предельно допустимая учебная  нагрузка составляет: 
1 класс – 21 часа; 
2 класс – 23 часа; 
3 класс – 23 часа; 
4 класс – 23 часов. 

При составлении учебного плана учитывалась материально-техническая база школы, 
кадровое обеспечение, преемственность и пожелания родителей и учащихся, выявленные с 
помощью анкетирования и мониторинга. 

Учебный  план  рассмотрен на заседании педагогического  совета  МБОУ «Добрушинская 
средняя школа »протокол  № 6 от 25.08.2015 г., согласован  на заседании  Совета  школы протокол  
№ 4 от 26.08.2015 г.  

 

Режим работы 

Режим работы педагога  психолога и социального педагога: 
с родителями с 10.00 до 11.00, с учащимися с 11.00  до 13.00 ,  
с учителями с 13.00 до 14.00 

Режим работы библиотеки: ежедневно с  08.30 – 14.00 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для МБОУ «Добрушинская средняя школа» 

с русским языком обучения 

 с изучением украинского (крымскотатарского) языка 

 группой учащихся класса 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык (английский 
язык) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 
и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Украинский язык и литературное чтение 2 2 2 2 

Крымскотатарский язык и литературное чтение 1 1 1 1 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Орфографический практикум по русскому языку 1 1 1 1 

Музыкальная студия «Поющая нотка» 1 1 1 1 

Спортивный клуб «Я и спорт» 1 1 1 1 

Всего финансируется 30 32 32 32 
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3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                                          Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 
школьников,  в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 
учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 
универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 
и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 
образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 
процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 
внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. 

  

Модель организации внеурочной деятельности в начальной школе 

 

При разработке модели организации внеурочной деятельности  учитываются следующие 
принципы.  

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым ресурсом 
учреждения. 

            Принцип преемственности заключается в  выборе проектной деятельности в 
начальной и продолжается в основной школе.  

         Принцип  разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. 

            Принцип учета социокультурных особенностей школы. Целью практической 
деятельности начальной школы является   выявление и развитие способностей каждого ученика, 
поэтому для детей, требующих  педагогической и коррекционной поддержки, организованы в 
первом классе курсы коррекционной направленности. 

          Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры 
и спорта. Часть внеурочных занятий реализуется на территории учреждений дополнительного 
образования, библиотеки. 

            Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) 
используемого в образовательном процессе 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  сформировано с учѐтом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 
различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,   
олимпиады, конкурсы, соревнования, научные исследования.     Длительность занятий зависит от 
возраста и вида деятельности. Для организации различных видов внеурочной деятельности 
используются общешкольные помещения: музыкальный и спортивный залы.  
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План внеурочной работы  на 2015/2019уч. год 

№ ФИО учителя класс Полное название 
внеурочной формы 

К-во 
часов в 
неделю 

Направление 

 внеурочной деятельности 

1 Акимова Зера 
Ремзиевна 

1 Литературное 
чтение  

1 Филологическое  

 Акимова Зера 
Ремзиевна 

1 Занимательная 
математика 

1 Математическое  

 Акимова Зера 
Ремзиевна 

1 Орфографический 
практикум 

1 Русская филология 

 Науменко 
Наталья 

Васильевна 

1 Музыкальная 
студия «Поющие 

нотки» 

1 Музыкальное  

 Куракина Ольга 
Владимировна 

1 Спортивный клуб 
«Я и спорт» 

1 Спортивное  

2 Верчинова 
Виктория 

Валериевна 

2 Литературное 
чтение  

1 Филологическое  

 Верчинова 
Виктория 

Валериевна 

2 Занимательная 
математика 

1 Математическое  

 Верчинова 
Виктория 

Валериевна 

2 Орфографический 
практикум 

1 Русская филология 

 Науменко 
Наталья 

Васильевна 

2 Музыкальная 
студия «Поющие 

нотки» 

1 Музыкальное  

 Куракина Ольга 
Владимировна 

2 Спортивный клуб 
«Я и спорт» 

1 Спортивное  

3 Джепарова 
Эльвира 

Курситовна 

3 Литературное 
чтение  

1 Филологическое  

 Джепарова 
Эльвира 

Курситовна 

3 Занимательная 
математика 

1 Математическое  

 Джепарова 
Эльвира 

Курситовна 

3 Орфографический 
практикум 

1 Русская филология 

 Науменко 
Наталья 

3 Музыкальная 
студия «Поющие 

1 Музыкальное  
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Дополнительные  занятия по предметам 

1 Джепарова Э.К.  Начальные классы Четверг  13.25-14.10 

2 Акимова  З.Р.  Начальные классы Понедельник  
Четверг  

13.25-14.10 

13.25-14.10 

3 Верчинова В.В.  Начальные классы Вторник  12.20-13.10 

4 Денисюк Н.А.   Начальные классы Понедельник 12.40-13.20 

 

 

ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 

«О федеральном перечне учебников»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 

1047 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях»; 

Васильевна нотки» 

 Куракина Ольга 
Владимировна 

3 Спортивный клуб 
«Я и спорт» 

1 Спортивное  

4 Денисюк Нина 
Ананьевна 

4 Литературное 
чтение  

1 Филологическое  

 Денисюк Нина 
Ананьевна 

4 Занимательная 
математика 

1 Математическое  

 Денисюк Нина 
Ананьевна 

4 Орфографический 
практикум 

1 Русская филология 

 Науменко 
Наталья 

Васильевна 

4 Музыкальная 
студия «Поющие 

нотки» 

1 Музыкальное  

 Куракина Ольга 
Владимировна 

4 Спортивный клуб 
«Я и спорт» 

1 Спортивное  
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987) «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739) «О внесении изменений в перечень 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739) «О внесении изменений в перечень 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской  

Федерации РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г. № 
1994, от 01 февраля 2012 г. №74); 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 
03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 

16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А.М. 
Кондакова. – М.: Просвещение, 2009; 

17. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России: учебное издание / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010; 

18. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 

19.    Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19 мая2014г. 
№ 01-14/68 «Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2014-2015 учебный год»; 

На основе разработанной модели составлен план внеурочной деятельности по классам 
(Приложение ) 

3.3. Система условий  реализации  основной   образовательной программы 

                                    начального общего образования   
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 
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Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 
ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 

соответствующую Требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и 
определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, являются: 

 - Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 
г. № 522); 

 - Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 октября 2000 г. № 796,  (в ред. 
Постановлений Правительства РФ  от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

 - Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений» (утверждено  приказом 
Министерства образования  Российской Федерации  от 26 июня 2000 г. № 1908).  

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

 
№ Специалисты Функции Количество 
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п/п специалистов 

в  
начальной школе 

1 

 

директор обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

1 

 

2 

заместитель 
директора УВР   

координирует работу педагогов, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 

2 

3. Учитель 

 

отвечает за воспитание, обучение и организацию 
условий для успешного продвижения обучающихся в 
рамках образовательного процесса; 

6 

4. Психолог, 

социальный педагог 

 

помогает учителям выявлять условия, необходимые 

для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями, 
проведение коррекционной работы 

1 

5. Завхоз обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

1 

6. Медицинская 
сестра 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование автоматизированной 
информационной системы мониторинга здоровья  
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 
и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 
и вакцинацию школьников; 
организация и проведение лечебных процедур на 
аппаратах; 

1 

 

                                      Характеристика кадрового состава  
Наименование 
показателей 

Всего 
педагогичес
ких 
работников 

Образование Категория 

высше
е 

непол
ное 
высше
е 

средне
е 

Специа
льное 
среднее 

 

специали
ст 

1 2 высшая 

Число 
педагогических 
работников 
всего 

13 12 - - 1 7 2  2 

в том числе: 
директор 

1 1 - - -    1 

заместители 
директора 

завхоз 

2 

 

1 

2 

 

 

- -       - 

 

1 

 

 

- 

1 

 

 

  

учителя 7 7    5 1  1 

педагог-

психолог, 
социальный 
педагог 

1 1    1    

Музыкальный  
рук-ль 

1 1 

 

   

 

1    

 

Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 
образования 
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п/п Фамилия, имя, отчество Дата  
 рождения 

Должность Образование  
(наименование 
учебного 
заведения, год 
окончания) 

Специальность 
по 

диплому 

Какой  
предмет 
преподает 

Категория, 

звание, год 
прохождения  
аттестации 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Науменко 

Наталья  
Васильевна 

22.08. 

1971 г. 
Зам. 
директора  
по УВР 

Высшее, 
Крымский                       
КГУ,  2013г. 

Музыкальное 
искусство 

Музыка  
 

Специалист 

 

2             Верчинова                            
Виктория  

Валериевна 

02.03. 

1990г. 
Учитель  Высшее, 

Крымский ИПУ, 
2013 г. 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

 

Специалист 

3 Денисюк  
Нина  
Ананьевна 

16.01. 

1950 г. 
Учитель 

 

Высшее,  
Ровенский ПИ 

1977 г. 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

 

Высшая, 
Ст.учитель 

2013 г. 
4 Джепарова  

Эльвира  
Курситовна 

12.07. 

1988 г 

Учитель 

 

Высшее,  
Крымский ИПУ 

2010 г. 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

Специалист 

5 Акимова  
 Зера  
Ремзиевна 

24.01. 

1989 г. 
Учитель 

 

Высшее, 
 Крымский 
ИПУ, 2011 г. 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

 

Специалист 

6 Пантелеев  
Павел  
Сергеевич   

10.09. 

1989г. 
Учитель Высшее,  

Евпаторийский 
КГГУ, 2011г. 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

Специалист 

7 Бенумерова   
Анифе 

Рефатовна 

28.03. 

1989 г 

Учитель Высшее,  
Крымский КГУ 

2010 г. 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

Специалист 

8 Менаметова  
Зенуре 

Махмудовна 

01.01. 

1959 г. 
Учитель 

 

Высшее,  
Сырдарьинский 
ПИ 1981г. 

Рус. язык   и  
литература 

Рус. язык  и 
литература 

Кр. тат. 
язык 

I категория 

2010 г. 
 рус. язык 

2012 г. 
крым.тат. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть 
представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 
занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие 
соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 
профессионального и дополнительного образования детей стажѐрские площадки, а также 
дистанционные образовательные ресурсы. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

В начальной школе работают  6 педагогов, включая учителей предметников. 1 педагог   имеет 
высшую категорию и  5 педагогов имеют категорию «Специалист», что составляет 83%  от общего  
педагогов  начальной школы.  100% педагогов имеют высшее образование.    Образовательный 
уровень и уровень квалификации педагогов позволяют обеспечить реализацию ФГОС НОО.  
Управление школой осуществляет директор,  заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, завхоз. В течение  2014 – 2015 учебного года повышение квалификации через курсовую 
подготовку по введению ФГОС НОО  прошли все учителя, работающие в начальной школе,  
обучение по образовательной программе «ФГОС НОО: содержание и технологии введения». 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Мониторинг школьного образования. 

Содержание 
педагогического 
мониторинга 

Методы сбора 
информации 

Материал для сбора 
информации 

Периодичность 
наблюдений 

Способы обработки 
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Качество знаний 
учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Административные 
контрольные работы 

Переводные экзамены 

Четвертные оценки 

 

Тесты 

Тексты контр. Работ 

Тексты экзаменац. 
работ 

Четверт. оценки 

 В течение год 

1 раз в полугодие 

4 четверть 

1,2,3,4четверть 

  

Письменный анализ 

Справки 

Справки, диаграммы 

Результативность 
учебного процесса 

Четвертные оценки 

Административные 

Контрольные работы 

Четвертные оценки 

Тексты 
контрольных работ 

1,2,3,4 четверти 

  

1 раз в полугодие 

Диаграмма 

  

Справки 

Конечные результаты 
выпускников 

Итоговые оценки 

Выпускные экзамены 

Журналы 

Протокоды 
экзаменов 

Тексты 
экзаменационных 
работ 

Конец учебного 
года 

Сводные таблицы 

Письменный анализ 

Сформированность 
ведущих учебных 
умений и навыков 

Техника чтения 

Выделение главного, 
основного в учебном 
материале 

Составление планов 

Тексты 

Методика 
составления планов 

1,4 четверти в 
течение года 

Сводные таблицы 

Письменный анализ 

Одаренные дети 
Творческие конкурсы 

Школьные олимпиады 
Работы учащихся 

В течение года 

1 раз в год 

Выставки 

Анализ 

Личное развитие и 
поведение уч-ся 

Посещение уроков по 
литературе, музыке, 
ИЗО. 
Психологическое 
обследование, 
тестирование 

Беседы с родителями 

Наблюдения 

  

Психологические 
тесты, анкеты 

В течение года 

  

  

1 раз в год 

  

  

  

В течение года 

Диагностьическая 
карта 

  

Карта наблюдения 
психолога, 
классного 
руководителя 

Воспитанность 
учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

  

Анкеты 

В течение года 

  

1 раз в год 

Анализ 

  

Диагностические 
карты 

Адаптация учащихся 
1кл в школе, 

Наблюдения 

Диагностическая 
карта психолога 

Тесты   

Анализ, 
диагностическая 
карта психолога 

Комфортность 
учащихся в школе 

Наблюдения 

Психологическая 
диагностика 

Анкетирование 

Посещение семей, 
беседы с родителями 

Психологические 
тесты, тренинги 

Анкеты 

В течение года Анализ 

Сохранение здоровья 
учащихся 

Наблюдения 

Медобследования 

Беседы с учащимися и 
родителями 

Режим дня 

Медзаключения 

Медсправки 

В течение года 

1 раз в год 

  

В течение года 

Медкарта уч-ся 

Кадры. Их сохранение 
и повышение 
квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 
тренинг, 
консультирование 

Тренинг   Анализ 

Психологическое 
состояние учителя 

Наблюдения 

Беседы 
Тренинги   Анализ 
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Психологический 
тренинг, 
консультирование 

Отношение родителей 
к школе 

Взаимодействие 
родителей 

Социологические 
опросы 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

Анкеты 
В течение года 

Анализ 
Анализ 

Управленческая 
деятельность 
руководителей школы 

Самоанализ 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анкеты В течение года Анализ 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№

 п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 

Характеристики 
компетентностей 

 

Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции педагога. 
Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать 
потенциальные возможности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребѐнка — значит 
верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил 
в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность; 
— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл 
обучения с учѐтом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1

.3 

Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеоло-гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях 

— Убеждѐнность, что истина может 
быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям 
других; 
— учѐт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся 
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достаточной аргументации. Педагог 
готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной 
позиции 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
— знание материальных и духовных 
интересов молодѐжи; 
— возможность продемонстрировать 
свои достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1

.5 

Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжѐнных ситуаций 

1

.6 

Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами 
и обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение 
перевести тему урока в 
педагогическую задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения и 
благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
— владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном 
возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение 
обеспечить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3

.2 

Компетентность 
в педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3

.3 

Умение 
превращать учебную 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
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задачу в 
личностнозначимую 

мотивацию учебной деятельности — ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность 
в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных 

4

.2 

Компетентность 
в методах преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных методов и 
методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4

.3 

Компетентность 
в субъективных 
условиях деятельности 
(знание учеников и 
учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учѐт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учѐт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической 
деятельности.  

Современная ситуация 
быстрого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5

.1 

Умение 
разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу является 
базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических 
свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 

Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов 
является составной частью 
разработки образовательных 
программ, характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о готовности 
педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: 
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам 
информации; 
по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы; 
по учѐту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 
— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников 
и учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

5

.2 

Умение 
принимать решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 
— как мотивировать 

академическую активность; 
— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и 

т. д. 
Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1 

Компетентность 
в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к 

сотрудничеству 

6 Компетентность Добиться понимания учебного — Знание того, что знают и понимают 
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.2 в обеспечении 
понимания 
педагогической задачи 
и способах 
деятельности 

материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь 
путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 
умений и путѐм демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6

.3 

Компетентность 
в педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 
создаѐт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося 
от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой 
педагога 

— Знание функций педагогической 
оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6

.4 

Компетентность 
в организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6

.5 

Компетентность 
в использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса; 
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

 

6

.6 

Компетентность 
в способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 



 

 

 

 

119 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

1. преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 
начального общего образования; 

2. учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
3. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
4. вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления); 

5. диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

6. вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 

3.10. Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями)- Локальные акты школы. 

- Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
« 6 » октября 2009 г. № 373 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года 
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373» 

- Устав школы 

- Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом школ 

Обеспечение материально-технических  и финансовых  условий 
 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 
образовательной программы  начального общего образования.   
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Цель: приведение в соответствие  учебно-материального оснащения образовательного 
процесса и создание соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 - Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Перечни учебного оборудования начальной школы  (Письмо департамента государственной 
политики в сфере образования «О Перечне учебного и компьютерного  оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417;  

- Требования  к оснащению  учебных и административных помещений образовательного 
учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования. 

 

Материально-техническое обеспечение Добрушинской школы. 
Год постройки – 1989,  число этажей – 2. 

- Пищеблок состоит из 8 помещений (включает в себя цеха для приготовления пищи, кладовку, 
моечная). 

- столовая на 80 посадочных мест; 
- медицинский блок включает: медицинский кабинет-1;  

- физкультурный зал с инвентарной комнатой для хранения оборудования; 
- музыкальный зал и кабинет музыкального руководители; 
- библиотека; 
- учебные классы -4 

 - кабинет педагога-психолога. 
Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация – централизованные от 

существующих сетей. Все учебные кабинеты (4 кабинета) имеют естественное и искусственное 
освещение. Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют 
санитарным нормам.    Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с САНПиН. 

Медицинский блок включает в себя:  
 Медицинский кабинет; 
Медицинский блок размещен на первом этаже здания, оснащен всем необходимым 

оборудовани6ем и инструментарием в соответствии с СанПин. Оборудование в исправном 
состоянии. Хранение лекарственных препаратов соответствует правилам хранения. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам. 
Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все 
технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь и 
посуда соответствуют санитарным нормам. Доски и ножи промаркированы. Режим питания и 
качество приготовления пищи, хранение продуктов питания в складских помещениях соответствует 
нормам и санитарным правилам.  

В учреждении организовано одноразовое питание для обучающихся начальных классов .  
 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы. 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

В учреждении используется для работы 10 компьютеров:  
Библиотека – 1 компьютер, с доступом в Интернет. Используется при осуществлении 

образовательной деятельности, при проведении уроков информатики (безмашинный вариант). Дети 
младшего школьного возраста не используют интернет в учреждении при подготовке к урокам в 
силу своего возраста (7-11 лет) и медицинских показаний по ограничению пользования 
компьютерной техникой. 

Кабинет директора -1 компьютер. Также он используется в образовательной деятельности при 
проведении мероприятий, уроков, занятий, родительских собраний с использованием ИКТ. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение Windows.  

Перечень технических средств используемых в образовательном учреждении: 
№ Название оборудования Кол-во 

Компьютеры 10 

. 

МФУ 1 

Адрес электронной почты : e-mail:Аvrora198933@yandex.ru 

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-методическим 
и информационным   ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, 
является Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России  
к использованию в образовательном процессе. 

 

 

 

        Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

                                             основной образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование 
Поря

д- 

ковы
й 

номе
р  

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс 

Наименование 
издателя 
учебника 

Адрес страницы об учебнике 
на официальном сайте 
издателя (издательств) 

1.  Филология (предметная область) 
1.1.   Русский язык (учебный предмет) 
1.1.1 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 
Виноградская 
Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х 
частях 

1 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.2 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.3 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 
2-х частях 

2 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 
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1.1.4 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 
2-х частях 

3 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.1.5 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 
2-х частях 

4 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.2.   Литературное чтение (учебный предмет) 
1.2.1 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
и др.  

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

1 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.2.2 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
и др.  

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

2 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.2.3 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
и др.  

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

3 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.2.4 Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
и др.  

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

4 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

1.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1.3.1 Украинский язык (учебный предмет)*** 

1.3.1

.1 

Хорошковська О.Н., 
Охота Г.І. 

Українська мова 
(підручник) 

1 Освіта  www.geneza.ua 

 

1.3.1

.2 

Хорошковська О.Н., 
Охота Г.І. 

Українська мова 
(підручник) 

2 Освіта  www.geneza.ua 

 

1.3.1

.3 

Хорошковська О.Н., 
Охота Г.І. 

Українська мова 
(підручник) 

3 Освіта www.geneza.ua 

 

1.3.1

.1 

Хорошковська О.Н., 
Воскресенська Н.О.,  
Свашенко А.О. 

Українська мова 
(підручник) 

4 Промінь www.geneza.ua 

 

1.3.2 Крымскотатарский язык (учебный предмет)*** 

1.3.2

.1 

Харахода  С И. Элифбэ (учебник) 1 "Кримнавчпедде
ржвидав 

www.krimuchpedgiz.com.ua 

1.3.2

.2 

Сеттарова М. Анна тили 2 "Кримнавчпедде
ржвидав" 

www.krimuchpedgiz.com.ua 

1.3.2

.3 

Сеттарова М.С. Фиданчикъ 2 "Кримнавчпедде
ржвидав" 

www.krimuchpedgiz.com.ua 

1.3.2

.4 

Сеттарова М. Анна тили 3 "Кримнавчпедд
ержвидав" 

www.krimuchpedgiz.com.ua 

1.3.2

.5 

Сеттарова М. Фиданчикъ 3 "Кримнавчпедд
ержвидав" 

www.krimuchpedgiz.com.ua 

1.3.2

.6 

Сеттарова М. Анна тили 4 "Кримнавчпедд
ержвидав" 

www.krimuchpedgiz.com.ua 

1.3.2

.7 

Сеттарова М. Окъув китабы 4 "Кримнавчпедд
ержвидав" 

www.krimuchpedgiz.com.ua 

1.4. 
 

Иностранный язык (учебный предмет) 
1.4.1

. 
Английский язык 

1.4.1

.1. 

Быкова Н.И., 
Дули Д., 
Поспелова М.Д. и 
др.  

Английский язык. 
2 класс 

2 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

http://prosv.ru/umk/spotlight 
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1.4.1

.2. 

Быкова Н.И., 
Дули Д., 
Поспелова М.Д. и 
др.  

Английский язык. 
3 класс 

3 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

http://prosv.ru/umk/spotlight 

1.4.1

.3. 

Быкова Н.И., 
Дули Д., 
Поспелова М.Д. и 
др.  

Английский язык. 
4 класс 

4 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

http://prosv.ru/umk/spotlight 

2 
 

Математика и информатика (Предметная область) 

2.1. Математика ( учебный предмет) 
2.1.1

. 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

1 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

2.1.2 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др.  

Математика. В 2-х 
частях 

2 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

2.1.3 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др.  

Математика. В 2-х 
частях 

3 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

2.1.4 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др.  

Математика. В 2-х 
частях 

4 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

3 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

3.1. Окружающий мир ( учебный предмет) 
3.1.1

. 

Плешаков А.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях 

1 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

3.1.2 Плешаков А.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях 

2 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

3.1.3 Плешаков А.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях 

3 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

3.1.4 Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

Окружающий 
мир. В 2-х частях 

4 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

4   Основы духовно-нравственной культуры (Предметная область) 
4.1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики (учебный предмет) 
4.1.1 Шемшурина А.И. Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы светской 
этики 

4 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5 
 

Искусство (Предметная область) 
5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет)  
5.1.1 Неменская Л.А. / 

Под ред. 
Неменского Б.М.  

Изобразительное 
искусство 

1 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5.1.2 Коротеева Е.И.  / Изобразительное 2 ОАО www.1-4.prosv.ru 
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. Под ред. 
Неменского Б.М. 

искусство "Издательство" 
Просвещение" 

5.1.3

. 

Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и 
др.   

Изобразительное 
искусство 

3 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5.1.4 Неменская Л.А.  / 
Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

4 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5.2. Музыка (учебный предмет) 
5.2.1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 1 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5.2.2 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 2 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5.2.3 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 3 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5.3.4 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 4 ОАО 
"Издательство" 
Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

6 
 

Технология (Предметная область) 
6.1. Технология (учебный предмет) 
6.1.1

. 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Технология 1 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

6.1.2 Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Технология 2 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

6.1.3 Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Технология 3 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

6.1.4 Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Технология 4 ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

7   Физическая культура (Предметная область) 
7.1 Физическая культура (учебный предмет) 
7.1.1

. 

Лях В.И. Физическая 
культура 

 1 - 4 ОАО 
"Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 

Название программ начальных классов 

Класс 

Уровень 
учебных программ 

(базовый, 
углубленный, 

коррекционный) 

Название программы (наименование, автор, год издания) 

1 базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  М.В. Голованова. Литературное чтение. М., 
Просвещение, 2007г 



 

 

 

 

125 

2 базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  М.В. Голованова. Литературное чтение. 

 М., Просвещение, 2007г 

3 базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  М.В. Голованова. Литературное чтение. 

 М., Просвещение, 2007г 

4 базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  М.В. Голованова. Литературное чтение. 

 М., Просвещение, 2007г 

1 базовый 

уровень 

Авторская программа  
«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО 

 

2 базовый 

уровень 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. В 2-х 
частях.  

3 базовый 

уровень 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. В 2-х 
частях. Т.Г.Рамзаева. Русский язык. М., Просвещение, 2002г. 

4 базовый 

уровень 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. В 2-х 
частях. Т.Г.Рамзаева. Русский язык. М., Просвещение, 2002г. 

1 базовый 

уровень 

Авторская программа 

М.И.Моро, М.А.Бантова,  
Г.В. Бельтюкова и др. Математика, в соответствии с требованиями ФГОС  

НОО 

2  базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика.  М., Просвещение, 
2007г 

3  базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика.  М., Просвещение, 
2007г 

4  базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика.  М., Просвещение, 
2007г 

1 базовый 

уровень 

Авторская программа  А.А. Плешакова Окружающий мир, в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО 

2 базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
А.А. Плешаков Окружающий мир. М., Просвещение, 2007г. 

3 базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
А.А. Плешаков Окружающий мир. М., Просвещение, 2007г. 

4 базовый 

уровень 

Концепция и программы начальных классов. В 2-х частях. Школа России. 
А.А. Плешаков Окружающий мир. М., Просвещение, 2007г. 

1 базовый 

уровень 

Учебная программа по курсу технологии для учащихся начальной школы 
Е.А.Лутцевой (УМК «Школа России») 2013 год  

2 базовый 
уровень 

Учебная программа по курсу технологии для учащихся начальной школы 
Е.А.Лутцевой (УМК «Школа России») 2013 год  

3 базовый 
уровень 

Учебная программа по курсу технологии для учащихся начальной школы 
Е.А.Лутцевой (УМК «Школа России») 2013 год  
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4 базовый 
уровень 

Учебная программа по курсу технологии для учащихся начальной школы 
Е.А.Лутцевой (УМК «Школа России») 2013 год  

1 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по изобр. ис-ву, 
авторская программа Б.М.Неменского, В.Г.Горяева, Г.Е.Гурова, 

Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносовой, 
Е.И.Коротеевой «Изобразительное искусство и художественный труд», 

ФГОС НОО 

2 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по изобр. ис-ву, 
авторская программа Б.М.Неменского, В.Г.Горяева, Г.Е.Гурова, 

Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносовой, 
Е.И.Коротеевой «Изобразительное искусство и художественный труд», 

ФГОС НОО 

3 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по изобр. ис-ву, 
авторская программа Б.М.Неменского, В.Г.Горяева, Г.Е.Гурова, 

Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносовой, 
Е.И.Коротеевой «Изобразительное искусство и художественный труд», 

ФГОС НОО 

4 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по изобр. ис-ву, 
авторская программа Б.М.Неменского, В.Г.Горяева, Г.Е.Гурова, 

Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносовой, 
Е.И.Коротеевой «Изобразительное искусство и художественный труд», 

ФГОС НОО 

1 базовый 

уровень 

Программы общеобразовательных учреждений Комплексная программа 
физического воспитания  В.И. Лях- М.,Просвещение 2007 г. 

2 базовый 

уровень 

Программы общеобразовательных учреждений Комплексная программа 
физического воспитания  В.И. Лях- М.,Просвещение 2007 г. 

3 базовый 

уровень 

Программы общеобразовательных учреждений Комплексная программа 
физического воспитания  В.И. Лях- М., Просвещение 2007 г. 

4 базовый 

уровень 
Программы общеобразовательных учреждений Комплексная программа 

физического воспитания  В.И. Лях- М., Просвещение 2007 г. 
1 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по музыке с 
учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, ФГОС 

2 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по музыке с 
учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, ФГОС 

3 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по музыке с 
учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, ФГОС 

4 базовый 

уровень 

примерная программа начального общего образования  по музыке с 
учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, ФГОС 2007 г. 

2 базовый 

уровень 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учереждений / Н. И. Быкова, М.Д. Послепова. 2-е изд., 
доп. и перераб. – М.: Просвещение, 2012 г. 

3 базовый 

уровень 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учереждений / Н. И. Быкова, М.Д. Послепова. 2-е изд., 
доп. и перераб. – М.: Просвещение, 2012 г. 

4 базовый 

уровень 

Английский язык. Рабочая программа. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учереждений / Н. И. Быкова, М.Д. Послепова. 2-е изд., 
доп. и перераб. – М.: Просвещение, 2012 г. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечному фонду, формируемому по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  
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 В  методическом кабинете имеется дополнительная литература по введению ФГОС для педагогов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. 
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. 
4. Учебно-методические материалы, разработанные педагогами школы. 
В образовательном процессе активно используются элементы следующих технологий: 

Группа 
технологий 

Название технологий Авторы  Что используется 

традиционные Объяснительно-

иллюстративные технологии 
обучения 

В основе 
дидактические принципы  

Я.А. Коменского 

Традиционный 
(стандартный) урок и 
его разновидности 

Частично-

предметные 
технологии 

Диагностика 
технологического управления 
по формированию ОУУН 
обучающихся как основы 
познавательной активности 

В.Н. Зайцев На традиционном 
уроке 
совершенствование 
ОУУН 

Технологии 
развивающего 
обучения  

Личностно-

ориентированное обучение 

И.С. Якиманская 

Е.В. Бондаревская 

Т.П. Лакоценина 

С.В. Кульневич 

Личностно-

ориентированный урок 

Технологии ТРИЗ и 
РТВ 

Г.С. Альтшуллер На разных этапах 
урока используются в 
основном приемы и 
методы РТВ с 
использованием 
элементов ТРИЗ, 
направленные на 
интенсивное развитие 
интеллектуальных 
способностей учащихся 

 

Педагогические 
технологии на основе 
активизации и 
интенсификации 
деятельности 
обучающихся 

 

Технология 
интенсификации на основе 
схемных и знаковых моделей 
учебного материала 

В.Ф. Шаталов На традиционном 
уроке 

Технология уровневой 
дифференциации обучения  

В. Фирсов На различных этапах 
урока задания для 
учащихся разных 
учебных возможностей 

Технология 
индивидуализации обучения 

И.Унт 

А.С. Границкая 

В.Д. Шадриков  
 

 

При 
индивидуальной работе  

Коллективный способ 
обучения 

АС. Ривин Отработка 
навыков логического 
мышления и понимания, 
развитие речи, 
адекватная самооценка, 
развитие памяти, 
индивидуальный темп 
работы  

Учебная деятельность в парах В.Б. Лебединцев Обсуждение, 
совместное изучение, 
обучение,тренировка, 
проверка 

Метод проектов С.Т. Шацкий Долговременные и 
кратковременные 
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проекты 

Здоровьесберегающая 
направленность урока 

А.И. Севрук 

Е.А. Юнина 

Анализ и 
проведение урока с 
позиции 
здоровьесбережения 

Игровые технологии Л.С. Выготский 

А.Н. Леонтьев 

К.Д.Ушинский  
П.П. Блонский  
С.Л. Рубинштейн 

Д.Б. Эльконин 

 

 

использование в 
обучении игровых 
методов: ролевых, 
деловых и других видов 
обучающих игр, 
обучение в 
сотрудничестве; 

 Информационно-

коммуникативные 
технологии 

 Использование 
ИКТ на любом этапе 
урока 

 

План-график реализации федеральных государственных стандартов  
начального общего образования в МБОУ «Добрушинская средняя школа» 

в 2015– 2019 г.г. 
Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО в начальных классах и создание условий для их 

введения в 2015-2019 г.г.. 
Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней  и  уровня ОУ. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2015-

2019 г.г.. 
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО во начальных классах в 2015-2019 г.г.. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений в Устав ОУ, локальные 
акты учреждения с учетом изменений федерального 
и регионального законодательства, изменений в 
ООП.  

2015-2019 

 

Директор 

1.2. Заключение договоров с родителями 
обучающихся 

2015-2019 Директор 

1.3. Ознакомление с уставом родителей 
обучающихся, работников ОУ 

2015-2019 Директор 

1.4. Ознакомление родителей будущих 
первоклассников с основными положениями ФГОС 
НОО 

2015-2019 Директор 

Зам. директора по 
УВР 

1.5. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС НОО, на основе 
утвержденного федерального перечня учебников. 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

1.6. Разработка и утверждение учебных планов  2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

1.7. Знакомство с должностными инструкциями, 
составленными в соответствии с новыми тарифно-

квалификационными характеристиками. Контроль за 
исполнением должностных инструкций 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Подготовка публичного отчета ОУ (блок 
развитие материально-технической базы в связ с 
реализацией ФГОС НОО) 

2015-2019 Директор 

Зам. директора по 
УВР 
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2.2. Изучение, накопление и внедрение в 
педагогическую практику методик, технологий и 
средств, соответствующих требованиям  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

2.3. Создание на школьном сайте раздела «Переход 
на ФГОС». 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

 Обеспечение образовательного процесса 
учебниками, методическими материалами 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

2.3 Участие в семинарах-совещаниях различных 
уровней по вопросам реализации ФГОС НОО 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР 

2.4 Проведение совещаний о ходе реализации 
ФГОС НОО в ОУ: 

 о ходе реализации ФГОС НОО  во всех 
классах начальной школы; 

 о промежуточных итогах реализации ФГОС 
НОО; 

 об итогах организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС НОО. 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР, 

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

2.5 Создание плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников ОУ по 
вопросам реализации ФГОС НОО.  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

2.6 Предоставление заявки на повышение 
квалификации педагогических работников ОУ по 
вопросам реализации ФГОС НОО  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

2.7 Составление модели организации внеурочной 
деятельности ОУ.  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР,  

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

2.8 Проведение мониторинга результатов освоения 
ООП НОО: 

- входная диагностика обучающихся; 
- диагностика результатов освоения ООП НОО 

по итогам обучения  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР,  

руководитель МО 
учителей начальных 
классов, педагог-

психолог 

2.9 Подведение предварительных итогов 
реализации ФГОС НОО в 2014-2018 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

 

2.10 Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными за 
оборудованием ОУ 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1 Утверждение штатного расписания и 
расстановка кадров на учебный год 

2015-2019 директор 

3.2. Обеспечение повышения квалификации 
учителей начальных классов по вопросам ФГОС 
НОО  

2015-2019 директор, 
зам. директора по 

УВР 

3.3 Организация участия представителей ОУ в 
вебинарах. 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

3.4. Сбор информации о педагогах для размещения 
на сайте ОУ 

2015-2019  

3.5. Проведение диагностики профессиональных 
затруднений и потребностей учителей начальных 
классов при реализации ФГОС НОО: 

 изучение мнения педагогических работников 
о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол,  
анкетирование); 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР,  

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 
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 диагностика уровня готовности 
педагогических работников к реализации ФГОС 
НОО  

3.6. Тренинги на снятие социально-

психологического напряжения, сплочение 
коллектива, решение конфликтных ситуаций 

2015-2019 Педагог-психолог 

3.7. Групповое и индивидуальное 
консультирование по вопросам реализации ФГОС 
НОО.  

2015-2019 Зам. директора по УВР,  
руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

3.8. Организация работы  по оценке качества 
работы педагогических работников, реализующих 
ФГОС НОО. 

в соотв. с 
Положением об 
оплате труда 

администрация 

3.9. Анализ методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Федерального мониторинга ФГОС 
НОО по всем предметам  

2015-2019 Ответственное 
лицо за библиотеку, 

учитель 1 класса 
и будущего 1 класса 

3.10 Создание медиатеки: 
- электронные версии учебно-методической 

литературы; 
- банка презентаций по предметам, КИМов  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР, 

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

3.11 Проведение заседаний МО учителей 
начальных классов в ОУ в течение учебного года: 

 «Формирование УУД: первый опыт» (по 
предметно); 

 «Организация контроля и оценки на уроках»; 
 «Роль внеурочной деятельности в 

формировании УУД»; 
 «Возможности реализации элементов в 

ФГОС НОО во всех классах начальной школы»; 
«ИКТ в деятельности учителя начальных 

классов» 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР, 

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

3.12 Адаптация методических материалов по 
реализации ФГОС НОО к классам коррекционной 
направленности (для детей с нарушениями слуха). 

Составление методических материалов, 
рекомендаций.  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР, 

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

3.13 Анкетирование родителей (законных 
представителей) с целью изучения общественного 
мнения по вопросам ФГОС НОО 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР, 
учителя 1-х и будущих 
1-х классов 

3.14 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в 
ОУ: 

 разработка предложений по публикации 
опыта реализации ФГОС НОО педагогов ОУ   

  анализ работы учителей,  
 подготовка материалов для публичного 

отчета. 

 

2015-2019 

заместитель 
директора по УВР, 
учителя реализующие 
ФГОС НОО 

3.15. Проведение методических дней (недель) в ОУ 
по формированию УУД по предметам учебного 
плана, организация контроля и оценки на уроках, 
реализация элементов ФГОС НОО во всех классах, 
роль внеурочной деятельности в формировании 
УУД, использование ИКТ учителями в 
образовательном процессе и т.д. 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР, 
учителя реализующие 
ФГОС НОО 
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3.16 Разработка рабочих программ по предметам в 
соответствии с ФГОС НОО 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР, 
учителя реализующие 
ФГОС НОО 

3.17 Организация школьного обучения и 
консультирования педагогов по вопросам ИКТ 
компетентности. 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР 

3.18 Посещение педагогами образовательных 

курсов по ФГОС НОО, семинаров по ИКТ, 
практических семинаров на базе школ района. 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР, 
учителя реализующие 
ФГОС НОО 

 

3.19 Анализ модели внеурочной деятельности, 
внесении корректив, посещение внеурочных занятий, 

разработка методических рекомендаций для 
педагогов 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР, 
учителя реализующие 

ФГОС НОО 

 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

4.1 Организация изучения материалов 
информационно-методической литературы 

2015-2019 заместитель 
директора по УВР, 

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

4.2. Организация и проведение работы по 
созданию электронного журнала, электронных 
дневников 

2015-2019 Директор 

Зам. директора по 
УВР 

4.3.  Размещение на сайте ОУ актуальной 
информации, дополнение раздела «ФГОС НОО» 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

4.4. Обеспечение открытости информации для  
обучающихся, родителей через официальный сайт 
ОУ. Размещение публичного отчета. 

 

2015-2019 Зам.  директора 
по УВР 

4.5. Создание банка электронных образовательных 
ресурсов  

2015-2019 Зам. директора по 
УВР, руководитель МО 

5. Финансово-экономическое  обеспечение реализации ФГОС НОО 

5.1. Корректировка и утверждение плана 
финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

2015-2019 Директор  

5.2. Проведение тарификации педагогических 
работников 

2015-2019 Директор 

бухгалтер 

5.3. Мотивация и стимулирование труда педагогов. 
Наличие положений об оплате труда и 

стимулирующих выплат учителям начальных 
классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Внесение изменений в Положение в части 
процентного соотношения стимулирующих выплат 
категории  «педагоги» и «прочие». 

2015-2019 Директор  

6. Материально-техническое обеспечение  реализации ФГОС НОО 

6.1. Функционирование компьютерного класса, 
проведения уроков информатики, уроков с 
использованием ИКТ 

2015-2019 Директор  
Зам. директора по 

АХР 

6.2. Отслеживание качества компьютерной и 
множительной техники, программного обеспечения. 
Настройка необходимого программного обеспечения 
(по запросу) 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР, обслуживающая 

организация 

6.3. Обеспечение доступа к интернет-ресурсам, 
обеспечение зоны WI- FI 

2015-2019 Директор  
Зам. директора по 
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АХР 

6.4. Приобретение необходимых методических и 
наглядных пособий для реализации ФГОС НОО на 
классы 

2015-2019 Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
АХР 
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