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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ№6 разработа-

на коллективом педагогов начальной школы  на основе  ст.11, 12 Федерального закона «Об  образо-

вании в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министер-

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

программа разработана  с учетом предложений «Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения, Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010) 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное на-

правление деятельности МКОУ СОШ№6. 

Основная  образовательная программа  начального  общего  образования  реализуется  школой  че-

рез  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими    правилами  и  нормативами. 

Целью реализации образовательной программы МКОУСОШ№6 является: 

– сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

– овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математиче-

ском, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

– формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, информационно – 

коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаи-

модействия; 

– развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее успеш-

ность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи реализации образовательной программы МКОУСОШ№6: 



1.Достижение личностных результатов учащихся: 

         - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

         - сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

         - осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

         - освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных). 

3. Достижение предметных результатов: 

         - освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

  

Программа адресована: 

Учащимся и  родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельно-

сти ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образова-

тельной деятельности; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к резуль-

татам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МКОУСОШ№6 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-

ния картины мира; 



 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и на-

целенного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

 

 

Общая характеристика ОУ. 

Тип  школы – общеобразовательное учреждение. 

Юридический адрес:  360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарт-

кала , ул. Жамборова, 76. 

Телефон: 88663528974  

E-mail: soh-6@yandeх.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Устав ОУ 

- Конвенция о правах ребѐнка 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия РО № 041251 ре-

гистрационный номер №1404от 16 апреля 2013г. выдана на срок: бессрочно Министерством  

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики на право ведения образовательной 

деятельности 

- Свидетельство о государственной аккредитации серии 07А01  № 00000428 , регистрацион-

ный № 898 от 29 апреля 2014 года., срок действия до 29 апреля 2026 года. 

Учредитель: Местная администрация Урванского муниципального района КБР. 

Количество обучающихся в начальной школе на начало 2015-2016 учебного года – 303 обу-

чающихся.. 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы. 

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, администрация, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования. 

Требования к  комплектованию классов. 

Наполняемость классов устанавливается в количестве 25  обучающихся и более, исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебе-

ли  учебных помещениях и санитарных требований к естественному и искусственному освещению. 

Количество классов в школе  определяется  в зависимости от числа поданных заявлений граждана-

ми и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом  санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Продолжительность обучения на этапе  начального общего образования – 4 года. 

Школа проводит прием учащихся  в соответствии с правилами, утвержденными  Учредителем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, и обеспечивает прием в школу всех граж-

дан, проживающих на территории микрорайона школы,  имеющих  право на получение  образова-

ния соответствующего уровня. 



Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с законом в Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»; Положением о правилах приема в школу;Уставом школы; 

Правилами, утвержденными Учредителем. 

В 1-й класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при отсутст-

вии противопоказаний по состоянию здоровья,  но не позже  достижения  ими  возраста восьми 

лет.   По заявлению родителей    (законных представителей)   Учредитель школы вправе разрешить 

прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.   Прием детей в первый класс на кон-

курсной основе запрещен. 

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют в школу 

документы в соответствии с Правилами приема в ОУ. 

При приеме гражданина в школу обязательно ознакомление его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учре-

ждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим образовательным учреж-

дением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Педагогические кадры. 

Кадровый ресурс образовательного процесса на начальном уровне общего образования 

  

1 Общее количество учителей начальных классов на январь 2016г. 13 

2 Из них совместителей - 

3 Доля педагогических работников, аттестованных на высшую квали-

фикационную категорию 

31% 

4 Доля педагогических работников, аттестованных на первую квалифи-

кационную категорию 

62% 

5 Доля педагогических работников с высшим педагогическим образо-

ванием 

54% 

6 Доля педагогических и руководящих работников, повысивших ква-

лификацию в течение последних пяти лет 

100% 

  

Обеспечение образовательной деятельности. 

а) материально-техническое обеспечение 

Для реализации  урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену. Для этого имеются три-

надцать кабинетов начальных классов, из которых 11кабинетов оснащены компьютером и 10 каби-

нетов интерактивной доской. Имеется столовая, спортзал, кабинет психолога, медицинский каби-

нет, кабинет стоматологии, библиотека, медиотека.  

б) научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение на хорошем уровне; 

в) информационное обеспечение 

    В кабинетах  начальных классов имеются  наборы дисков по различным областям знаний, прило-

жения к учебникам: русский язык, литературное чтение, азбука, математика,  окружающий мир, 

технология.  Справочное пособие « Живое слово», виртуальный конструктор « Живая математика». 

Электронное учебное пособие « Основы пожарной безопасности», Хрестоматия для школьников –

комплект из двух СD комплектов « Музыкальная шкатулка», электронный занимательный матема-

тический практикум, интерактивное наглядное пособие «Конструктор природных сообществ», « 

Мат-Решка»- мате энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Нматический он- лайн 

тренажер.» Лого Клавиатор»- практикум по клавиатурному письму и русскому языку для уч-ся 1-4 



классов; учебно- методический комплект – интегрированная творческая среда для начальной школы 

«ПервоЛого». 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники :  «Охрана жизнедеятельности в 

школе». 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом со-

держания УМК, используемых на начальной ступени образования («Школа России». 

Сведения о программно-методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса 

  

Предмет Наименование програм-

мы 

Автор Год и место изда-

ния 

Программа 

обеспечивает 

Русский язык,    

   

 

Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-

4кл 

В.П. Канакина.  

В.Г.Горецкий 

 

Рамзаева Т.Г. 

М:Прсвещение 

2013-2015г 

 

М:Прсвещение 

2013-2015г 

Федеральный 

компонент 

 

Федеральный 

компонент 

  

  

Литературное 

чтение, 

Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-

4кл 

др. 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и 

др. 

М:Прсвещение 

2013-2015г 

Федеральный 

компонент 

Английский 

язык 

Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-

4кл 

М.З.Биболетова,  

Н.Н. Трубанѐва 

М: Астрель,2006 Федеральный 

компонент 

Математика Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-

4кл 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И. Волкова и 

М:Прсвещение, 

2013 -2015г 

 

Окружающий  

мир 

Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России"    1-

4кл 

А.А. Плешаков М:Прсвещение, 

2013-2015г 

Федеральный 

компонент 

Музыка 

Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-4кл Е. Д. Критская 

 М:Прсвещение, 

2013г 

Федеральный 

компонент 

ИЗО 

Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-4кл 

Кузин В.С.  

 под редакцией 

Неменского Б.М. 

 М:Прсвещение, 

2013г  

Федеральный 

компонент 

Технология Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-4кл 

Роговцева Н.И.   М:Прсвещение, 

2013г 

Федеральный 

компонент 

Физическая 

культура 

Концепция  и программы  

для начальных  класссов 

УМК "Школа России" 1-4кл Лях В.И. 

 М:Прсвещение, 

2013г 

Федеральный 

компонент 

 

Школа начального уровня общего образования  работает по традиционной  системе и реализу-

ет учебно-методический комплект «Школа России». 



Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспе-

чивать развитие системы  образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожи-

даний общества и требований государства в сфере образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания 

УМК. 

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 образова-

тельной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и со-

держанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

2.Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 

умения учиться. 

3.    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 потенци-

ал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обу-

чающихся, 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 Рос-

сии» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, сво-

ему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к госу-

дарственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Оте-

честву, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почув-

ствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методиче-

ское обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая осо-

бенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрас-

тные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является раз-

витие 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 ха-

рактер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отра-

жает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диало-

гу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религи-

озных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа Рос-



сии» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравст-

венному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций мно-

гонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений. 

Особенности начального уровня общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

-                   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

-                   освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовы-

ражении; 

-                   принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-                   формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстни-

ками в учебном процессе; 

-                   изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Стратегические характеристики основной образовательной программы учитывают сущест-

вующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познава-

тельной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы формируются через 

личностные, метапредметные и предметные результаты.    Личностные результаты формируются за 

счѐт реализации программ отдельных учебных предметов, программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формиро-

вания универсальных учебных предметов и программ всех без исключения учебных предметов. 

Социокультурные особенности МКОУСОШ№6 

Школа находится в микрорайоне, в одном из самых густонаселенных  районов города. Основное 

здание введено в эксплуатацию в 1989 году.  

ОУ осуществляет образовательную деятельность для учащихся микрорайона школы, а также других 

микрорайонов города. Оказывает дополнительные образовательные услуги. В школе  организованы 

и работают кружки: конструирование, хореография, национальные танцы, театральная студия 

«Налкъут»,  организована работа спортивных секций по футболу, баскетболу. 

Школа активно сотрудничает с центрами и организациями дополнительного образования 

Дюсш 

Картинг 



Дворец культуры 

Центр детского творчества 

Детская музыкальная школа  

Республиканским ЦНТТУ 

Всѐ это даѐт возможность обучающимся активно заниматься дополнительным образованием, что 

приветствуется руководством и педагогическим коллективом школы.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по направлениям разви-

тия личности: спортивно – оздоровительное, художественно – эстетическое, общеинтеллектуальное, соци-

альное, общекультурное.  

 

Направление  

 

 

/класс 

Научно- позна-

вательное 
(общеинтеллек-

туальное) 

Социаль-

ное 

Художествен-

но – эстетиче-

ское 

Культура 

общения с 

природой 

(экологиче-

ское) 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Итого 

часов  

1 «А» «Заниматель-

ная математи-

ка» 1 ч. 

«Юные 

чтецы»1ч 

«Умелые ру-

ки» 1ч 

«Прекрасное 

вокруг нас» 

1ч 

«Подвиж-

ные игры» 

1ч 

5ч 

1 «Б» «Заниматель-

ная математи-

ка» 1ч. 

«Юные 

чтецы» 1ч  

«Умелые ру-

ки» 1ч. 

«Прекрасное 

вокруг нас» 

1ч ч. 

«Подвиж-

ные игры» 

1ч 

5ч 

1 «В»  «Заниматель-

ная математи-

ка» 1ч 

«Юные 

чтецы» 1ч  

«Умелые ру-

ки» 1ч. 

«Прекрасное 

вокруг нас» 

1ч 

«Подвиж-

ные игры» 

1ч 

5ч 

2 «А» «Заниматель-

ная математи-

ка» 1ч 

«Веселая грам-

матика» 1ч 

«Я- граж-

данин 

России» 

1ч 

«Мой край! 

1ч 

«Юный на-

туралист» 1ч 

 5ч 

2 «Б» «Заниматель-

ная математи-

ка» 1ч 

«Путь к грам-

матике» 1ч 

«В мире 

книг» 1ч. 

«Уроки эсте-

тики» 1ч  

«Маленький 

волшебник» 

1ч 

  5ч 

2 «В» «Русский язык 

с увлечением» 

1ч 

«Заниматель-

ная математи-

ка» 1ч 

«Юные 

чтецы» 2 

ч. 

«Волшебный 

карандаш» 1ч 

«Юный на-

туралист» 1ч 

 5ч 

3 «А» «Знайка» 1ч «Я - гра-

жданин 

России» 

1ч 

«Уроки нрав-

ственности» 

1ч 

«Волшебный 

карандаш» 1ч 

 «Подвиж-

ные игры». 

1ч 

5ч 

3 «Б» «Эрудит» 1ч «В мире 

книг» 1ч. 

«Волшебный 

карандаш» 1ч 

«Мой край» 

1ч. 

«Поиграй-

ка» 1 ч. 

5ч 



3 «В» «Заниматель-

ная математи-

ка» 1ч 

«Весѐлая грам-

матика» 1ч 

«Азбука 

нравст-

венности» 

1ч  

«Наши руки 

не знают ску-

ки» 1ч. 

«Волшебная 

кисточка» 1ч  

  5ч 

3 «Г» «Эрудит» 1ч «В мире 

книг» 1ч 

«Волшебный 

карандаш» 1ч  

«Мой край» 

1ч 

«Поиграй-

ка» 1 ч. 

5ч 

4 «А» «Заниматель-

ная математи-

ка» 1 ч. 

«Заниматель-

ная граммати-

ка» 1 ч. 

«Уроки ин-

форматики и 

ИКТ» 1 ч. 

 «Школа веж-

ливых наук» 1 

ч. 

«Юный ис-

следова-

тель»1 ч. 

«Подвиж-

ные игры» 

1ч. 

5ч 

4 «Б» «Заниматель-

ная математи-

ка» 1ч 

«Заниматель-

ная граммати-

ка» 1ч. 

 «Музыкаль-

ная шкатул-

ка» 1ч 

«Удиви-

тельный ок-

ружающий 

мир» 1ч 

«Подвиж-

ные игры» 

1 ч 

5ч 

4 «В» «Секреты ор-

фографии» 1ч. 

В мире цифр»1 

ч. 

Азбука 

нравст-

венности» 

1 ч. 

«Умелые ру-

ки» 1 ч. 

«Мир вокруг 

нас» 1 ч 

«Уроки 

здоровья»  

1 ч. 

5ч 

Итого  20 12 14 10 9 65ч 

 

 

В образовательной деятельности используются современные образовательные техноло-

гии: здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, игро-

вые технологии, проблемное обучение, мастерские и т.д. 

  

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап школьного образо-

вания. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от 

игры к систематическому, социально  организованному учению. 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей 

различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятель-

ность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться  важной для психического развития. 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных моти-

вов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их  реализации ребѐнок  

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во многом связана само-

оценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для 



младшего школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми людьми являются, прежде всего, 

взрослые. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются произ-

вольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной деятельности. 

Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного мышления с характер-

ной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также жела-

ние и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны проявляться в рабо-

те класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика. 

Виды деятельности  младшего школьника: 

-                   Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа) 

-                   Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, 

игра с правилами) 

-                   Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

-                   Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях ) 

-                   Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в образовательном 

учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности: 

-  сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

-  научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их 

решения; 

-  научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах дея-

тельности; 

-  овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

-  полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра по пра-

вилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнѐрами по игре, воплощать в 

игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

-  научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом 

продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

-  приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями 

на уроках труда и в социальных практиках; 

-  приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу начального 

общего  образования 

-  Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных организа-

ционно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.) 

-  Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать 

условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

-  Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 



-  организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятель-

ной конкретизации учениками; 

-  побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов дос-

тижения учебных целей; 

-  организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

-  осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 

-  Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для этого – 

ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов. 

-  Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

-  Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация вы-

ставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

-  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к общест-

венно значимым делам. 

-  Учитель должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические способы дейст-

вий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классифи-

кация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией (знаки, понятия, 

тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта 

новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик должен научиться само-

стоятельно. Для этого педагогу необходимо проектировать образовательный процесс так, чтобы 

ученики: 

-                   получали опыт выхода за пределы выученного; 

-                   переживали такой опыт как ценность; 

-                   стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

-                   проявляли инициативу в новых ситуациях; 

-                   действовали самостоятельно и в случаях ошибки находили способы корректировки соб-

ственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают адапта-

цию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся начальных 

классов – это: 

-                   формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной са-

мооценки; 

-                   формирование основ гражданской идентичности; 

-                   начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины; 

-                   адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (инте-

ресы, склонности, предпочтения); 

-                   выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения, 

своим поступкам и поведению других людей. 

Регулятивные учебные действия предполагают: самоопределение, самопознание, самореализация 

обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом деятельности – учебной дея-

тельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); 

планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, 

самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, 

то познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем ранее 



или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. Целостное 

восприятие образов, свойственное младшему школьнику выделяются свойства, существенные при-

знаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе 

синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения. 

В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации – 

это: 

- проявление умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) познавательной активно-

сти в общении (спроси у учителя или …).  -обращение к книгам (словарям, энциклопедиям, спра-

вочникам, научно-популярной литературе); 

- формирование информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или 

художественном тексте. 

Коммуникативные умения дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. 

Смысл этого умения заключается в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой 

форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом). 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится уровень 

притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и успеш-

ность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1)    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, зву-

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; со-

блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 



3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источ-

никами для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементар-

ном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кру-

гозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступны-

ми образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 



таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анали-

зировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художест-

венной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 



4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обра-

ботки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструк-

торских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных за-

дач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной сре-

ды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, ут-

ренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей раз-

вития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечис-

ленных результатов. 

 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускни-

ков на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 



 использование  персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающих-

ся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динами-

ку индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсаль-

ные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

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

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных 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 образова-

ния строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осозна-

ния своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои дос-

тоинства 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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего фор-

мированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, системати-

зировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных резуль-

татов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятель-

ность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обу-

чении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поня-

тиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего об-

разования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проек-

тирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мони-

торинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэто-

му объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, по-

лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при опреде-

лении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 



Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система зада-

ний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых работ – по русскому языку,  математи-

ке – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества об-

разования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образова-

тельные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются обще-

принятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное при-

своение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная дея-

тельность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная самостоя-

тельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- диагностическая - кон-

трольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

  

анализ динами-

ки текущей ус-

певаемости 

  

- участие  в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 

- активность в проек-

тах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

- творческий отчет 



- доклад 

- творческая работа - по-

сещение уроков по про-

граммам наблюдения 

- портфолио 

  

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

-                   табель успеваемости по предметам; 

-                   тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния 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 раз-

вития 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. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремить-

ся к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование по-

требности в адекватной и конструктивной самооценке. 

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

общему образованию 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В кон-

це учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным пред-

метам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых резуль-

татов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют 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 про-

должения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние 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 общего образования. 

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

жение планируемых результатов по всемосновным разделам учебной программы, а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-

зования принимается педагогическим советом МКОУ СОШ№6 на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вы-

вода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом МКОУ СОШ№6  с учѐтом динамики образова-

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной регламентом фор-

ме: 

-         о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе; 

-        о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образова-

ния и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МКОУ СОШ№6 проводится на основе мониторинга образова-

тельных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому целесооб-

разной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых ра-

бот: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности  МКОУ СОШ№6 осуществляется в ходе аккредитации, а также 

в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования с учѐтом: 

-                    результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

-                   условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

-                   особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятель-

ность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

Результативность МКОУ СОШ№6  определяется на основе отслеживания динамики показателей 

социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса и в целом по школе. 

  

                                      

 



2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образо-

вания конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традицион-

ное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой рабочих учебных про-

грамм. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учеб-

ных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечиваю-

щей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это 

достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рам-

ках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многооб-

разием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы  ―умения учиться‖, т.е. формиро-

вание общеучебных навыков и способности самоорганизации своей деятельности, позволяющих 

решать различные учебные задачи. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

-                   развивать личность младших школьников через освоение универсальных способов дея-

тельности; 

-                   развивать  учебно-управленческие (формулирование и достижение учебной задачи; ор-

ганизация работы в парах) и учебно-логические умения (анализ, сравнение, классификация); 

-                   формировать коммуникативные (умение работать с информацией, работа в парах) и 

деятельностные компетенции (постановка и решение учебной задачи, рефлексия деятельности). 

-                   развивать  умение мыслить, отстаивать свою точку зрения; 

-                   воспитывать культуру общения на уроке. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

МКОУ СОШ№6 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; определяет 

понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школь-

ном возрасте; выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального образования 

Введение ФГОС второго поколения  привело к изменению приоритетов в образовании, воспитании 

и развитии личности младшего школьника. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучаю-

щихся к реальной жизни.  Происходит переход от освоения отдельных учебных предметов к меж-

предметному  изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обуче-

ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Актуальными являются проблемы формирования основ гражданской идентичности личности, пси-

хологических условий развития общения, сотрудничества, развития ценностно-смысловой сферы 

личности, умения учиться, самостоятельности, инициативы и ответственности личности 



Мы считаем, что высокий уровень саморазвития личности, может быть достигнут при условии эф-

фективной работы по формированию общих учебных умений у младших школьников. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Повышение роли общих учебных умений в развитии учащихся приводит к необходимости измене-

ния технологий обучения. Наиболее эффективными для решения задач формирования общих учеб-

ных умения являются технологии, в основу которых положен деятельностный подход. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельно-

го движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделенной и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности в 

младшем  школьном возрасте. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учеб-

ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-                   обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-                   создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, ме-

тапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образова-

тельного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-

симо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающе-

гося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий так-

же действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 



 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельно-

сти следует выделить три вида действий: 

-                   личностное, жизненное самоопределение; 

-                   действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

-                   действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из со-

циальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. Ребенок начи-

нает понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»; эмоционально оценивает собы-

тия. 

Критериями сформированности личностных УУД следует считать: 

1) структуру ценностного сознания; 

2) уровень развития морального сознания; 

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; 

4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной дилем-

мы, требующей осуществления морального выбора. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учащимися 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-                   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-                   планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-                   прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; 

-                   контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-                   коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-                   оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

-                   саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать спо-

собность: 

-                   выбирать средства для организации своего поведения; 

-                   запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

-                   планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

-                   предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также воз-

можные ошибки; 

-                   начинать и заканчивать действие в нужный момент; 



-                   тормозить ненужные реакции. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учеб-

ные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

-                   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-                   поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-                   структурирование знаний; 

-                   осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-                   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

-                   определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; 

-                   понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-                   постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия 

учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические дейст-

вия: 

-                   моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-                   преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

-                   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 явле-

ний; 

-                   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 харак-

тера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на 

установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом слу-

чае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являть-

ся умения: 



-                   произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

-                   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

-                   использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния учебных задач; 

-                   ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-                   учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-                   уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

-                   уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-                   уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-                   уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

-                   уметь устанавливать аналогии; 

-                   владеть общим приемом решения учебных задач; 

-                   осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины); 

-                   создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-                   уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность 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 взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-                   планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

-                   постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-                   разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных 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 за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как и для 

формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в груп-

пе. 

Можно выделить следующие преимущества совместной работы: 

- возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

-  на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном обу-

чении; 

-  уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не работаю-

щих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

-  снижается школьная тревожность; 

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 



- возрастает сплоченность класса; 

- меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг друга и 

самих себя; 

- растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более точ-

но оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

- дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя; 

- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, умение 

строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

- учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания «сла-

бым». 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать ком-

муникативные способности ребѐнка, включающие в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство 

с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребен-

ка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхожде-

ние и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

-                   из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою дея-

тельность; 

-                   из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. само-

оценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

-                   из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного обще-

ния формируются  познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-

лений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универ-

сальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нрав-

ственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регу-

ляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смысло-



образование и самоопределение учащегося.  Высокий уровень  универсальных учебных действий 

эффективно влияет на формирование базовых компетенций, поэтому  мы  классифицировали УУД  

по базовым компетенциям, ядром которых являются личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные действия. 

В настоящее время школа пока ещѐ продолжает ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь 

человека обученного –квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняш-

нее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятель-

но учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готово-

го к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека важ-

но не наличие у него накоплений впрок, запаса какого – то внутреннего багажа всего усвоенного, а 

проявление и возможность использовать то, что есть, то есть не структурные, а функциональные, 

деятельностные качества. 

Развитие ключевых компетенций через формирование универсальных учебных действий. 

Мерой способности человека включаться в деятельность выступает совокупность компетен-

ций. Для школьной образовательной практики можно выделить следующие ключевые компетен-

ции: 

Универсальные учебные 

действия 

Ключевые компетенции 

Личностные УУД Социальная: 

Ø  умение жить и работать вместе с другими людьми, 

близкими в коллективе, команде; 

Продуктивная: 
Ø  умение работать и зарабатывать; 

Ø   способность к созданию собственного продукта; 

Ø  умение принимать решения и отвечать за них; 

Нравственная: 
Ø  готовность, способность и потребность жить по обще-

человеческим нравственным законам; 

  

Познавательные УУД Информационная: 
Ø  владении информационными технологиями; 

Ø  умение работать со всеми видами информации; 

Математическая: 
Ø  умение работать с числом, числовой информацией - 

владение математическими умениями. 

Коммуникативные УУД Коммуникативная: 
Ø  умение вступать в коммуникацию с целью быть поня-

тым; 

Ø  владение умениями общения; 

Регулятивные УУД Автономизационная: 
Ø  умение саморазвития; 

Ø  способность к самоопределению, самообразованию, 

конкурентноспособность. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов. Совершенно очевидно, что жѐсткой градации по формированию определѐнного 

вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет и не может быть. Однако, перенос акцен-

тов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание формированию одних видов 



УУД, в других – на формирование других УУД. Но в целом, содержание учебного курса должно 

быть выстроено так, чтобы одним из планируемых результатов изучения различных тем стало бы 

формирование всех четырех видов универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности учащихся, проис-

ходит во всех учебных предметах. Однако если языковая грамотность в первую очередь форми-

руется на уроках русского языка, то логическая грамотность – в процессе изучения матема-

тики. Предметы естественнонаучного цикла, позволяют целенаправленно формировать логические 

универсальные действия и открывают возможности их систематического использования в различ-

ных предметных дисциплинах; учебные предметы гуманитарного цикла и в первую очередь литера-

тура наиболее адекватны для формирования универсального действия нравственно-этического оце-

нивания. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования уни-

версальных учебных действий. 

Предмет Содержание универсальных учебных действий 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык формирование по-

знавательных дей-

ствий, формиро-

вание логических 

действий анализа, 

сравнения, умение 

писать и читать, 

слушать и гово-

рить, пользоваться 

русским языком в 

различных ситуа-

циях общении 

формирование 

коммуникативных 

и регулятивных 

действий формиро-

вание логических 

действий анализа, 

сравнения, форми-

рование «языкового 

чутья», использо-

вать схемы, карты и 

модели, задающие 

полную ориентиро-

вочную основу вы-

полнения предло-

женных заданий и 

позволяющие  вы-

делять необходи-

мую систему ори-

ентиров); 

умением организо-

вать  процесс пла-

номерно-поэтапной 

отработки  пред-

метно-

преобразовательной 

деятельности, осу-

ществлять анализ, 

действовать во 

внутреннем умст-

венном плане; реф-

лексии как осозна-

нии содержания и 

оснований выпол-

няемой деятельно-

формирование 

коммуникативных 

и регулятивных 

действий форми-

рование логиче-

ских действий 

анализа, сравне-

ния, установления 

причинно-

следственных свя-

зей, ориентация в 

морфологической 

и синтаксической 

структуре языка и 

усвоение правил 

строения слова и 

предложения, гра-

фической формы 

букв обеспечивает 

развитие знаково-

символических 

действий 

Формирование и 

регулятивных 

действий, форми-

рование логиче-

ских действий 

анализа, сравне-

ния, установления 

причинно-

следственных свя-

зей, ориентация в 

морфологической 

и синтаксической 

структуре языка и 

усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графической 

формы букв обес-

печивает развитие 

знаково-

символических 

действий 



сти; 

Литератур-

ное чтение 

эмоционально-

личностной децен-

трации на основе 

отождествления 

себя с героями 

произведения, 

умения строить 

план с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

  

  

ориентацию учаще-

гося в системе лич-

ностных смыслов; 

выявление мораль-

ного содержания и 

нравственного зна-

чения действий 

персонажей; 

умения понимать 

контекстную речь 

на основе воссозда-

ния картины собы-

тий и поступков, 

умения устанавли-

вать логическую 

причинно-

следственную по-

следовательность 

событий и действий 

героев произведе-

ния 

смыслообразова-

ния через просле-

живание «судьбы 

героя», основ гра-

жданской иден-

тичности путем 

знакомства с ге-

роическим исто-

рическим про-

шлым своего на-

рода и своей стра-

ны и переживания 

гордости и эмо-

циональной со-

причастности под-

вигам и достиже-

ниям ее граждан; 

умения строить 

план с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

самоопределения 

и самопознания на 

основе сравнения 

«Я» с героями ли-

тературных про-

изведений по-

средством эмо-

ционально-

действенной 

идентификации, 

соотнесения и со-

поставления  по-

зиций, умения 

произвольно и 

выразительно 

строить контекст-

ную речь с учетом 

целей коммуни-

кации, особенно-

стей слушателя; 

  

  

Иностран-

ный язык 

  коммуникативные 

действия, 

развитие произ-

вольности и осоз-

нанности моноло-

гической и диало-

гической речи; 

развитие письмен-

ной речи; 

формирование ори-

ентации на партне-

ра, его высказыва-

ния, поведение, 

эмоциональные со-

стояние и пережи-

вания; уважение 

интересов партне-

ра; 

формирование гра-

жданской идентич-

ности личности, 

преимущественно в 

ее общекультурном 

компоненте,  доб-

рожелательные от-

ношения, 

коммуникативные 

действия, комму-

никатив-ную куль-

туру, речевое раз-

витие на основе 

формирования 

обобщенных лин-

гвистических 

структур грамма-

тики и синтаксиса; 

умение слушать и 

слышать собесед-

ника; вести диа-

лог, излагать и 

обосновывать свое 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме, уважение 

интересов партне-

ра, формирование 

гражданской иден-

тичности лично-

сти, преимущест-

венно в ее обще-

культурном ком-

поненте и добро-

желатель-ные от-

ношения, 

коммуникативные 

действия, комму-

никативную куль-

туру, речевое раз-

витие на основе 

формирования 

обобщенных лин-

гвистических 

структур грамма-

тики и синтакси-

са; 

умение слушать и 

слышать собесед-

ника; вести диа-

лог, излагать и 

обосновывать 

свое мнение в по-

нятной для собе-

седника форме, 

уважение  и толе-

рантность к дру-

гим странам и на-

родам, компе-

тентности в меж-

культурном диа-

логе. 



Математика 

и информати-

ка 

Последователь-

ность действий по 

решению задач, 

анализ текста за-

дачи, составления 

плана решения 

проблемы, осуще-

ствление плана, 

Моделирование, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных 

условий, аксиома-

тику, формирова-

ние элементов сис-

темного мышления, 

установление от-

ношений между 

данными и пробле-

мой, 

составления плана 

решения проблемы 

Систематизация  и 

структурирова-ние 

знаний, замеще-

ние, кодирование, 

декодирование, 

перевод текста на 

язык математики с 

помощью вербаль-

ных и невербаль-

ных средств, уста-

новление отноше-

ний между данны-

ми и проблемой, 

Моделирование, 

дифференциация 

существенных и 

несущественных 

условий, аксиома-

тика, формирова-

ние элементов 

системного мыш-

ления, проверка и 

оценка результа-

та, рефлексия 

собственной дея-

тельности 

Окружающий 

мир 

формирование ос-

нов исторической 

памяти, 

формирование 

действий замеще-

ния и моделирова-

ния (использова-

ния готовых моде-

лей для объясне-

ния явлений или 

выявления свойств 

объектов  и созда-

ния моделей); 

формирование рос-

сийской граждан-

ской идентичности 

личности, 

формирование дей-

ствий замещения и 

моделирования 

(использования го-

товых моделей для 

объяснения явле-

ний, свойств объек-

тов  и создания мо-

делей); формирова-

ние действий заме-

щения и моделиро-

вания (использова-

ния готовых моде-

лей для объяснения 

явлений или выяв-

ления свойств объ-

ектов  и создания 

моделей 

формирование це-

лостной научной 

картины природ-

ного и социо-

культурного мира, 

отношений чело-

века с природой, 

обществом, овла-

дение  начальными 

формами исследо-

вательской дея-

тельности, вклю-

чая умения поиска 

и работы с инфор-

мацией; 

формирование 

действий замеще-

ния и моделирова-

ния (использова-

ния готовых моде-

лей для объясне-

ния явлений или 

выявления свойств 

объектов  и созда-

ния моделей); 

формирование ло-

гических действий 

сравнения, подве-

дения под понятия, 

аналогии, класси-

фикации объектов 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних призна-

ков или известных 

характерных 

свойств; установ-

формирование 

российской граж-

данской идентич-

ности личности, 

формирование 

основ историче-

ской памяти - 

умения различать 

в историческом 

времени прошлое, 

настоящее, буду-

щее, ориентации в 

основных истори-

ческих событиях 

народов России 

формирование 

основ экологиче-

ского сознания, 

грамотности и 

культуры уча-

щихся, установ-

ления причинно-

следственных свя-

зей в окружаю-

щем мире, в том 

числе на много-

образном мате-

риале природы и 

культуры родного 

края. 



ления причинно-

следственных свя-

зей в окружающем 

мире, в том числе 

на многообразном 

материале приро-

ды и культуры 

родного края. 

Подходы по формированию УУД 

Что касается  первого  года обучения, то  этот  год  является стартовым и крайне важным для 

формирования универсальных  учебных действий, т.к. именно в этот  год  у детей происхо-

дит плавный  переход от игровой  к учебной  деятельности. Этот переход возможен только при 

интенсивном  формировании всех видов  универсальных действий. 

Так, личностные  действия в первом классе обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; поэтому они  связаны 

прежде всего с жизненным самоопределением и смыслообразованием. 

Жизненное самоопределение ученика первого класса достигается за счет постепенного формиро-

вания практического, а затем и учебного сотрудничества учителя и совместно работающего класса. 

Введение норм и правил совместной (групповой, парной, коллективной, самостоятельной) работы, 

совместного проведения досуга и внеурочной работы приводит к осознанию учеником своей пози-

ции в учебной группе (классе) как активной, с одной стороны, и находящей поддержку других де-

тей и учителя, с другой.  Это достигается: а) практической реализацией вводных курсов; б) система-

тическим использованием  в учебных  предметах 1 класса практико-ориентированных исследова-

тельских и творческих заданий, предполагающих совместную работу учеников. 

Смыслообразование (т.е. установление связи между целью и результатом совместного учения) 

происходит, благодаря систематическому сопоставлению поставленных классом задач (вопросов) и 

достигнутых в ходе практического исследования результатов, что лежит в основе методики проек-

тирования уроков практически по всем учебным предметам в первом классе. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся  организацию их учебной  деятельности. Эти 

действия проявляются  в таких действиях, как: 

§  целеполагание как постановка учебной цели на основе соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимся, и того, что еще неизвестно. Осуществляется это благодаря использованию оце-

ночных «линеечек» и «лесенок». Учитель помогает первоклассникам выделить критерии оценки 

своих достижений,  осуществить анализ результатов и сформулировать новые цели. Так, например, 

в Окружающем мире обнаружив, что «не все ученики хорошо умеют описывать объект (собаку), 

поскольку по описанию не удается правильно собрать портрет собаки из деталей  конструктора», 

класс с помощью учителя формулирует  цель «научиться составлять хорошее описание», которое 

конкретизируется в задачу составления описания по плану-заготовке; 

§  планирование – составление плана и последовательности действий, — осуществляется в первом 

классе многократно. Сначала всем классом под руководством учителя, затем – в группе совместно 

работающих детей, затем – в парах, и, наконец, индивидуально.    Материал для составления плана 

и реализации должен быть достаточно широк. Например,  в курсе «Окружающий мир», дети совер-

шают переход от наблюдений и коллективного планирования хода решения проектной задачи в ма-

лой группе до индивидуального планирования выполнения домашней самостоятельной работы 

§  контроль в первом классе организуется в форме сличения результата действия с заданным эта-

лоном и результатами других учеников и групп с целью обнаружения отличий (постраничная само-

проверка выполнения заданий,  сравнение и анализ групповых проектов); 



§  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, в 

первом классе осуществляется  благодаря системе заданий, в которых ученикам предложены выска-

зывания других детей и нужно определить, могут ли они судить об этом или им это пока неизвест-

но; если могут, то,  каким способом они получили это знание, и, наконец, согласны ли они с выска-

зыванием – истинно оно или ложно. 

Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические действия, а     также поста-

новку и решение  проблемы. 

§  общеучебные универсальные действия, такие как самостоятельное выделение и формулирова-

ние познавательной цели в первом классе только начинают формироваться. Кроме совместной по-

становки учебно-познавательных целей, на развитие этого умения направлены задания на выявле-

ние непонятного (постановку познавательного вопроса), использование символа «знак вопроса» для 

обозначения сомнения (например, на уроках обучения грамоте при записи слова с необъяснимой 

орфограммой может использоваться специальная форма записи со знаком вопроса – ш?л (шѐл), ш?в 

(шов) – дети в данном случае учатся только находить проблемные написания, для которых пока у 

них нет правила); 

§  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска 

осуществляется благодаря различению для учеников на первых же занятиях» таких способов полу-

чения информации как чтение (поиск информации в справочниках), спрашивание (у взрослых – 

учителей, специалистов, родителей) и наблюдение. Например, в течение всего первого года обуче-

ния по курсу «Окружающий мир» ученики пользуются этими способами, а учитель организует реф-

лексию применения их  в зависимости от конкретных задач. В учебно-методический комплекс для 

таких задач введено специальное обозначение. Во втором классе дети учатся работать со справоч-

ной литературой разного рода (языковые словари, справочники, энциклопедии), в третьем и четвер-

том  пробуют самостоятельно составить орфографический и математический справочники. Компь-

ютерный поиск включается на третьем-четвертом году обучения 

§  организация моделирования работа по поиску способов действий всегда сопровождается моде-

лированием, то есть фиксацией открытого способа действий в некоторой схеме (модели)[1]. Схема 

способа действий позволяет детям строить свою работу при столкновении с новым материалом, вы-

делять единое общее отношение в разных условиях, служит планом действий. Поэтому учитель 

должен поддерживать работу детей так, чтобы схема способа действий становилась действитель-

ным психологическим орудием детей, помогала им на всех этапах их работы с предметом. Напри-

мер, использование  специальных звуко-буквенных моделей в период обучения грамоте, отражаю-

щих не только последовательности звуков и букв, но и их неоднозначные отношения (с помощью 

«стрелочек», показывающих «работу», т.е. функции, букв), позволяет детям глубже осознать пози-

ционный характер общего способа письма, которым овладевают первоклассники. 

Цель схематизации открываемых детьми способов действий — фиксация этих способов и после-

дующее закрепление их сразу как общих для решения большого класса задач. Работа детей, ре-

шающих задачу через моделирование, направляет восприятие иначе, позволяет увидеть и выделить 

в объекте то, что очерчено моделью или, наоборот, противоречит ей. Появляется пристальный 

взгляд, попытки найти слова, чтобы описать происходящее. По сути дела, схема, чертеж или мо-

дельная конструкция становятся «очками», через которые ребенок начинает видеть мир. Работа со 

схемами  должна проводиться на каждом уроке по мере их появления, но недолго по времени. Учи-

тель может предлагать детям: рассказать, что показывает схема или тот или иной знак; составить 

схему нужного способа («Что ты собираешься делать?») из нарисованных на карточках символов. 

Ближе к концу года детям предлагается ввести свои обозначения для чего-либо; найти ошибку в на-

рисованной учителем или другим ребенком схеме; дополнить или изменить схему в соответствии с 

задачей; объединить схемы, нарисованные по-разному, но означающие одно и то же; выполнить 

действия в порядке, показанном на схеме, и пр.; 
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§ логические действия, такие как: анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  синтез как составление целого из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; установление причинно-следственных связей,  —  

являются непосредственным предметом формирования в 1 классе.  В  учебных предметах учебно-

методического комплекса это направление представлено блоками заданий на описание объектов 

(как искусственных, так и естественных), конструирование, построение и анализ рядов (на материа-

ле разных искусственных и естественных объектов), построение и анализ классификаций, задания-

ми по наблюдению и схематизации процессов (физических процессов, сезонных изменений, физио-

логических процессов, доступных наблюдению и пр.); решение задач на части и целого и пр.; 

Коммуникативные действия обеспечивают  социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера 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 интенсивно формируются на пер-

вом году обучения благодаря многообразным формам практического и  учебного сотрудничества. В 

учебно-методическом комплексе для работы, требующей разделения действий, введено специаль-

ное обозначение. 

Задания, которые предлагаются детям, часто удобнее решать не индивидуально, а в группах. Это 

действительно необходимо на тех этапах движения, когда основное открытие классом уже сделано, 

но первые шаги по его освоению каждому отдельному ребенку еще трудны. Или тогда, когда для 

выполнения задания требуется проделать несколько действий и можно сделать это быстрее и эф-

фективнее, разделив работу между участниками группы. Или тогда, когда выполнение задания тре-

бует одновременного удерживания нескольких позиций (ролей), например исполнителя и контро-

лера, а это затруднительно еще для первоклассника. 

При решении групповых задач и в общеклассной дискуссии важно, чтобы дети слушали друг друга 

так же внимательно, как и учителя. Поэтому учитель никогда не должен повторять сказанное ре-

бенком, что бы тот ни сказал. Если кто-то его не услышал, можно попросить повторить сказанное. 

Если ребенок возражает или поддерживает мнение другого, необходимо следить за тем, чтобы он 

обращался непосредственно к тому, кому он отвечает, поворачиваясь лицом к нему, например: 

«Ира, я с тобой не согласен!» 

Иногда дети смеются над ребенком, сказавшим, по их мнению, глупость. Необходимо демонстри-

ровать детям равноценность всех мнений и по возможности обращать их внимание на те моменты, 

когда чье-нибудь ошибочное предположение натолкнуло весь класс на поиск правильного ответа. 

Нужно помнить, что решение творческих задач всегда связано с большой эмоциональной напря-

женностью и риском. Дети должны преодолевать боязнь ответить неправильно, научиться смело 

высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. В этом им могут помочь как учитель, так и 

другие дети. Вполне допустимо вызывать к доске не одного ученика, а сразу нескольких (2-3), соз-

давая таким образом группу поддержки для каждого из них. 

Работа детей в группах необходима как промежуточный этап между открытием нового способа 

действий, происходящим в рамках общеклассной дискуссии, и индивидуальной работой детей по 

освоению нового способа. Работая в группе, дети окончательно уясняют новый способ действий, 

активно участвуют в выполнении задания, контролируют работу друг друга. Вместе с тем ответст-

венность за правильность выполнения задания не лежит на ком-то одном, а распределяется между 

всеми участниками групповой работы. Это позволяет детям в комфортных для себя условиях осво-

ить новое и перейти к индивидуальной работе с пониманием и некоторым накопленным опытом 

действий. 

Организация групповой работы требует от учителя: 

а)  четкого предварительного продумывания ее задач; 



б)  четкого инструктирования детей о задачах и способе работы, о характере результата, к которому 

должны прийти дети (например, выработать единое решение, 

договориться, кто будет отвечать от группы, и знака ми показать готовность группы); 

в)  продумывания, в какой момент и чем закончить групповую работу (например, когда все группы 

покажут свою готовность или первая группа будет готова и т.д.); 

г) продумывания, в какой форме провести обсуждение результатов групповой работы, как сделать 

это обсуждение максимально интересным для детей и продуктивным (в частности, чтобы все груп-

пы не повторяли одного и того же ответа). 

Задачи групповой работы могут быть различны. Это может быть задача поиска нетривиального ре-

шения, и тогда работа детей строится по принципу «мозгового штурма». Это может быть задача, 

требующая от детей распределения функций или действий внутри группы (задача со сложной по-

следовательностью действий), — и тогда учитель должен продумать, как распределить эти действия 

внутри группы. Это может быть задача прояснения какого-либо понятия, и тогда учитель предлага-

ет детям разбиться на две подгруппы внутри каждой группы, которые отстаивали бы противопо-

ложные позиции. 

В случаях, когда какой-либо способ действия не может быть (в связи с недостатком времени) отра-

ботан на индивидуальном уровне, контрольную работу следует провести учителем в групповой 

форме (например, в парах). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных дейст-

вий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты Способы достижения резуль-

татов 

Способы оце-

нивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, понимание необходи-

мости учения, принятие образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа учебной деятельно-

сти, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной деятельности и по-

нимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе критерия ус-

пешности учебной деятельности. 

- Основы гражданской идентичности личности, осоз-

нание ответственности человека за общее благополу-

чие, осознание своей этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих лю-

дей. 

- Развитие этических чувств как регуляторов мораль-

ного поведения. 

- Знание моральных, персональных и конвенциональ-

ных норм, развитие морального сознания и нравст-

венно-правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других людей и со-

Применение соответствую-

щих программ и технологий 

обучения. 

Программа УМК «Школа 

России». 

Программы духовно – нрав-

ственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной дея-

тельности. 

  

  

«Портфолио» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



переживание им. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения действий 

и вносить необходимые коррективы. 

 Выполнять учебные действия в материализо-

ванной, громкоречевой и умственной форме. 

Программа УМК «Школа 

России», 

Программы духовно – нрав-

ственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной дея-

тельности 

  

Наблюдение, 

тестирование, 

индивидуаль-

ное безотме-

точное оце-

нивание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необхо-

димой информации. 

 Использовать знаково-

символические средства. 

 Строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной фор-

ме. 

 Выделять необходимую (су-

щественную) информацию из тек-

стов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и не-

существенных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по задан-

ным критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами 

решения задач. 

Программа  УМК «Школа Рос-

сии». 

Программы духовно – нравст-

венного развития 

Программа формирования здо-

рового образа жизни. 

Программы внеурочной деятель-

ности 

Технологии: развития познава-

тельных способностей на основе 

интеграции образовательного 

содержания, развития информа-

ционно-интеллектуальной ком-

петентности, развивающего обу-

чения, КСО, музыкального вос-

питания детей средствами на-

родных инструментов, обучения 

декоративной росписи, русских 

народных промыслов. 

  

Наблюдение, индивиду-

альная карта творческих 

портфолио, индивидуаль-

ное безотметочное оцени-

вание 

Коммуникативные УУД 



Выпускник научиться: 

 Ориентироваться на позицию 

партнера  в общении и взаимо-

действии. 

 Учитывать и уважать разные 

мнения. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к 

общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические вы-

сказывания, владеть диалогиче-

ской формой речи. 

Программа   УМК «Школа Рос-

сии» 

Программы духовно – нравст-

венного развития 

Программа формирования здо-

рового образа жизни 

Программы внеурочной деятель-

ности 

Технологии: предупреждения 

деформации взаимоотношений, 

развития воображения и связной 

речи, мнемотехники, развиваю-

щего чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 

Наблюдение, анкетирова-

ние, портфолио, урок 

творческого отчета 

  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс 
Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки геро-

ев художественных текстов 

с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руково-

дством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе существен-

ных признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

  

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 



2. Уважение к своему на-

роду, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руково-

дством учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные прибо-

ры (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следую-

щим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

  

  

лять круг своего не-

знания. 

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу. 

4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполнения 

задания. 

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и 

в  словарях в учебни-

ке. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему на-

роду, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 



смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руково-

дством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на осно-

ве различных образ-

цов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, схе-

мы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 

  

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему на-

роду, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образова-

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения за-

дания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 



тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

3. Определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания, да-

вать самооценку. 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-

ки, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать информа-

цию, преобразовы-

вать еѐ,  представлять 

информацию на ос-

нове схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вѐрнутом виде 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предви-

деть  последствия 

коллективных ре-

шений. 

 

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», «Техно-

логия», «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 учеб-

ных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректиро-



вать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих зако-

номерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию ре-

шения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего обра-

зования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к началь-

ному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему 

полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (фи-

зическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступе-

ни. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучаю-

щихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образова-

ния 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 образо-

вательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе ос-

новной школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее дос-

тижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дейст-

вия 

Функционально-структурная сфор-

мированность учебной деятельно-

сти. Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий. 



Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по за-

вершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учеб-

ных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализа-

цию (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 спек-

тром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учи-

тывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе-

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-

рых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− 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. 

УМК « Школа России» 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систе-

матическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с ок-

ружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспе-

чивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу 

— закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учеб-

ных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, плани-

ровать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на во-

прос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 



учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обес-

печивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо так-

же распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

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

которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предмета, да-

ѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

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

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изу-

чении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятель-

ности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуника-

тивной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных програм-

мах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкрет-

ные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, началь-

ные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утвер-

ждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является соз-

дание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюде-

ние, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для разви-

тия рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о со-

циальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Требовани-

ях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (лич-

ностным, метапредметным, предметным) 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

Русский язык, родной язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Ов-

ладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описа-

ние, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

блюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-

риала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-

дов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места уда-

рения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-

сти и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опреде-

ление парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый 

— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью тол-

кового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном зна-

чении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-

ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов.Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокорен-

ных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн су-

ществительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-

менение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное.Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлеж-

ности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существи-

тельных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагатель-

ных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребле-

ние в речи. Личные местоимения 1, 2,3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, от-

вечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам.Морфологический разбор глаголов. 



Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и вто-

ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфогра-

фического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имѐн прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бы-

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложе-

ний и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антони-

мов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочине-

ния-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение, родная литература. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и художест-

венному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), посте-

пенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, по-

зволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно-

стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержа-

ния книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые час-

ти, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходи-

мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-



ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобра-

зие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выра-

жение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, ана-

лиз поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь-

зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использова-

нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюст-

рациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств дан-

ного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пе-

редача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или клю-

чевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-

мулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведе-

ния (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места дей-

ствия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведе-

ния; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Клю-

чевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отве-

чать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучеб-

ного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произ-

ведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Переда-

ча впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собст-

венного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антони-

мы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, ха-

рактеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на задан-

ную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков оте-

чественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 

(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными спо-

собами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дейст-

вий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про-

изведению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитатель-

ным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает сле-

дующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. По-

дарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и ин-

терьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литера-

турные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характе-

ра). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 



2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом ма-

териале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные но-

вые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дейст-

вие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное пись-

мо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочета-

ния. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звуко-

сочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, от-

сутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фра-

зе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложе-

ний на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-

нальные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конвер-

сия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествователь-

ное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there·is/there·are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 



членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения 

с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конст-

рукции I’d like to ¼. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those),неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с назва-

ниями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями дет-

ского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным слова-

рѐм и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообразова-

тельные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разго-

вор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультиме-

дийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобре-

таются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Математика 



Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, цент-

нер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, ум-

ножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на¼», «больше (меньше) в¼». Зависимости между величинами, характеризующими про-

цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, произ-

водительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепи-

пед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐнное изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то¼»; 

«верно/неверно, что¼»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их осо-

бенности (на основе наблюдений).Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. 

Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, не-

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, назва-

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пи-

ща). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, рас-

тения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе на-

блюдений). 



Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, ох-

рана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством прак-

тической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на приме-

ре окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воз-

духа, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности орга-

низма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная от-

ветственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семей-

ной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результа-

ты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом.Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная поч-

та, аудио- и видеочаты, форум. 



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро-

вья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Роди-

на», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-

родного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буд-

дизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Прове-

дение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родно-

го края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Рос-

сийская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположе-

ние на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 



здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании,перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричест-

вом, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вв с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, реализую-

щих основную образовательную программу начального общего образования, отдельных субъектов 

Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 

2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрас-

тным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно 

одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для 

изучения один из модулей. Родители (законные представители) по результатам опроса все эти годы 

выбирают курс  «Основы светской этики».. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зри-

тель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст-

венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изо-

бразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ че-

ловека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, россий-

ского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. Приѐ-

мы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспо-

могательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средст-

вами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художест-

венной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными зада-

чами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 



скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного кон-

струирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно-

стях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изо-

бразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом ме-

стных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: ли-

ния горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамич-

ное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐр-

ной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пере-

дача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-

ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пя-

тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различ-

ную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных ху-

дожественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 



— представителей разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, 

И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных ус-

ловий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов Рос-

сии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов бы-

та, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былина-

ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со-

временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художест-

венная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче-

ства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных пред-

метов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластиче-

ских искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-

порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение 

с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, жи-

вописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультиплика-

ции, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 



Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и по-

этический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное со-

стояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной ре-

чи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ вы-

разительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра-

моты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто-

наций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания про-

изведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представле-

ния о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-

ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-

культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-

века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенно-

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-

жающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к при-

роде как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудово-

го процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидакти-



ческих материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руко-

водитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-

ние). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (на-

пример, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их прак-

тическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инст-

рументов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма-

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. На-

зывание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: размет-

ка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообра-

зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графиче-

ских изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначе-

ние линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Из-

готовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техниче-

ских, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конст-

рукции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 



Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе-

ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представле-

ние о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техниче-

ским устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материала-

ми на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически-

ми упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходь-

ба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнова-

ний. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равно-

весия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение часто-

ты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати-

ки. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе-

вых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопат-

ках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исход-

ное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 



кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со-

гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе-

реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высо-

кий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо-

ту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые за-

дания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коорди-

нацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы-

носливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные иг-

ры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материа-

ле волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких вы-

падов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвиже-

ниях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища 

(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко из-

меняющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседа-

ниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последователь-

ными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 



равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; уп-

ражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стили-

зованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощени-

ем; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гим-

настической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гим-

настическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд по-

очерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в 

парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание ко-

ротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном тем-

пе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси-

мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление пре-

пятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выпол-

нение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориен-

тиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, распо-

ложенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с после-

дующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередова-

нии с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тре-

нировочных дистанций. 

  



2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МКОУ СОШ№6 направлена на органи-

зацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея-

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Цель программы: обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других субъектов. 

Задачи программы: 

1.      Определить цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2.      Сформулировать принципы и раскрыть особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

3.      Определить основные направления,  раскрыть основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

4.      Определить условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обу-

чающихся, с другими  субъектами  по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающих-

ся. 

5.      Раскрыть принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей  обу-

чающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МКОУ СОШ№6. В пер-

вом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный воспи-

тательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других субъектов 

Во втором разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержа-

ния духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

В третьем разделе определены основные направления,  раскрыто основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  по каждому из направлений, приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися и определены планируемые результаты  организа-

ции воспитания в начальной школе, раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В четвертом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с 

семьями обучающихся, с другими субъектами  по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В пятом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравст-



венного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопусти-

мом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную пози-

цию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчиво-

сти в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопере-

живания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, куль-

турным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 



·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, и уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской се-

мьи. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отноше-

ний, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со-

держании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной шко-

лы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

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

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нрав-

ственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравст-

венного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержа-

ние учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примера-

ми нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах де-

монстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-

кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль игра-

ет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными предста-

вителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель-

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно при-

сваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравст-

венного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его орга-

низацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на ду-

ховно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитатель-

ных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превраща-

ется в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание 

— это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 



открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педа-

гогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организован-

ных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их со-

держании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценно-

сти последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражда-

нина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

  

Направления, основное содержание, виды деятельности, формы работы, планируемый результат и 

формируемые ценности духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Направление Формируемые 

ценности 

Основное содер-

жание 

Виды деятель-

ности 

Формы Результат 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

любовь к Рос-

сии, своему на-

роду, своему 

краю; служение 

Отечеству; 

правовое госу-

дарство; граж-

данское обще-

ство; закон и 

правопорядок; 

поликультур-

ный мир; сво-

бода личная и 

национальная; 

доверие к лю-

дям, институ-

там государст-

ва и граждан-

ского общест-

ва. 

·элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Рос-

сийского государ-

ства, его институ-

тах, их роли в 

жизни общества, о 

его важнейших 

законах; 

·представления о 

символах государ-

ства — Флаге, 

Гербе России, о 

флаге и гербе КБР 

·элементарные 

представления об 

институтах граж-

данского общест-

ва, о возможно-

·получение пер-

воначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской Фе-

дерации, озна-

комление с го-

сударственной 

символикой — 

Гербом, Флагом 

Российской Фе-

дерации, гербом 

и флагом 

КБР,ознакомлен

ие с героиче-

скими страни-

цами истории 

России, жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

Внеклассные: 

классные часы и 

беседы о госу-

дарственных 

символах России. 

Экскурсии, про-

смотр кинофиль-

мов, путешест-

вия  по историче-

ским и памятным 

местам, сюжетно-

ролевые  игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания. Уча-

стие в подготовке 

и проведении ме-

роприятий, по-

свящѐнных госу-

·ценностное 

отношение к 

России, сво-

ему народу, 

своему краю, 

отечествен-

ному куль-

турно-

историческо-

му наследию, 

государст-

венной сим-

волике, зако-

нам Россий-

ской Федера-

ции, русско-

му и родному 

языку, народ-

ным традици-

ям, старшему 



стях участия гра-

ждан в общест-

венном управле-

нии; 

·элементарные 

представления о 

правах и обязан-

ностях граждани-

на России; 

·интерес к обще-

ственным явлени-

ям, понимание ак-

тивной роли чело-

века в обществе; 

·уважительное от-

ношение к рус-

скому языку как 

государственному, 

языку межнацио-

нального обще-

ния; 

·ценностное от-

ношение к своему 

национальному 

языку и культуре; 

·начальные пред-

ставления о наро-

дах России, об их 

общей историче-

ской судьбе, о 

единстве народов 

нашей страны; 

·элементарные 

представления о 

национальных ге-

роях и важнейших 

событиях истории 

России и еѐ наро-

дов; 

·интерес к госу-

дарственным 

праздникам и 

важнейшим собы-

тиям в жизни Рос-

сии, субъекта Рос-

сийской Федера-

ции, края (насе-

лѐнного пункта), в 

котором находит-

ся образователь-

ное учреждение; 

·стремление ак-

примеры граж-

данского служе-

ния, исполнения 

патриотического 

долга, с обязан-

ностями гражда-

нина; 

·ознакомление с 

историей и 

культурой род-

ного края, на-

родным творче-

ством, этнокуль-

турными тради-

циями, фолькло-

ром, особенно-

стями быта на-

родов России; 

·знакомство с 

важнейшими 

событиями в ис-

тории нашей 

страны, содер-

жанием и значе-

нием государст-

венных празд-

ников; 

·знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической 

и гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, орга-

низаций, сооб-

ществ, с правами 

гражданина; 

·участие в про-

смотре учебных 

фильмов, отрыв-

ков из художе-

ственных филь-

мов, проведении 

бесед о подвигах 

Российской ар-

мии, защитниках 

Отечества, под-

готовке и прове-

дении игр воен-

дарственным 

праздникам.  

Просмотр кино-

фильмов, творче-

ские конкурсы, 

фестивали, 

праздники, экс-

курсии, путеше-

ствия, туристско-

краеведческие 

экспедиции.  На-

родные игры, ор-

ганизация  и про-

ведение нацио-

нально-

культурных 

праздников. Пра-

вовые турниры. 

Внешкольные: 

Встречи поколе-

ний. Вахты Па-

мяти. Акции 

«Подарок ветера-

ну». Участие в 

социальных про-

ектах. 

поколению; 

·элементарны

е представле-

ния об инсти-

тутах граж-

данского об-

щества, о го-

сударствен-

ном устрой-

стве и соци-

альной струк-

туре россий-

ского обще-

ства, наибо-

лее значимых 

страницах 

истории стра-

ны, об этни-

ческих тра-

дициях и 

культурном 

достоянии 

своего края, о 

примерах ис-

полнения 

гражданского 

и патриотиче-

ского долга; 

·первоначаль

ный опыт по-

стижения 

ценностей 

гражданского 

общества, на-

циональной 

истории и 

культуры; 

·опыт ролево-

го взаимодей-

ствия и реа-

лизации гра-

жданской, 

патриотиче-

ской позиции; 

·опыт соци-

альной и 

межкультур-

ной комму-

никации; 

·начальные 

представле-

ния о правах 



тивно участвовать 

в делах класса, 

школы, семьи, 

своего села, горо-

да; 

·любовь к образо-

вательному учре-

ждению, своему 

селу, городу, на-

роду, России; 

·уважение к за-

щитникам Роди-

ны; 

·умение отвечать 

за свои поступки; 

·негативное от-

ношение к нару-

шениям порядка в 

классе, дома, на 

улице, к невыпол-

нению человеком 

своих обязанно-

стей. 

но-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных со-

ревнований, 

сюжетно-

ролевых игр на 

местности, 

встреч с ветера-

нами и военно-

служащими; 

·получение пер-

воначального 

опыта межкуль-

турной комму-

никации с деть-

ми и взрослыми 

— представите-

лями разных на-

родов России, 

знакомство с 

особенностями 

их культур и об-

раза жизни; 

·участие во 

встречах и бесе-

дах с выпускни-

ками своей шко-

лы, ознакомле-

ние с биогра-

фиями выпуск-

ников, явивших 

собой достойные 

примеры граж-

данственности и 

патриотизма. 

и обязанно-

стях челове-

ка, граждани-

на, семьяни-

на, товарища. 

  

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания. 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедли-

вость; мило-

сердие; честь; 

достоинство; 

уважение к ро-

дителям; ува-

жение достоин-

ства человека, 

равноправие, 

ответствен-

ность и чувство 

долга; забота и 

·первоначальные 

представления о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях; 

·различение хо-

роших и плохих 

поступков; 

·представления о 

правилах поведе-

ния в образова-

тельном учрежде-

нии, дома, на ули-

це, в населѐнном 

пункте, в общест-

·получение пер-

воначального 

представления о 

базовых ценно-

стях отечествен-

ной культуры, 

традиционных 

моральных нор-

мах российских 

народов ; 

·ознакомление 

по желанию 

обучающихся и 

с согласия роди-

телей (законных 

Внеклассные: 

классные часы и 

беседы о добре и 

зле, милосердии.  

о семье, о роди-

телях и прароди-

телях Уроки то-

лерантности. Дни 

вежливости. Про-

ведение откры-

тых семейных 

праздников, вы-

полнение и пре-

зентации совме-

стно с родителя-

·начальные 

представле-

ния о мораль-

ных нормах и 

правилах 

нравственно-

го поведения, 

в том числе 

об этических 

нормах взаи-

моотношений 

в семье, меж-

ду поколе-

ниями, этно-

сами, носите-



помощь, мо-

раль, честность, 

щедрость, забо-

та о старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о ве-

ре, духовной 

культуре и 

светской этике. 

венных местах, на 

природе; 

·элементарные 

представления о 

религиозной кар-

тине мира, роли 

традиционных ре-

лигий в развитии 

Российского госу-

дарства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

·уважительное от-

ношение к роди-

телям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к свер-

стникам и млад-

шим; 

·установление 

дружеских взаи-

моотношений в 

коллективе, осно-

ванных на взаи-

мопомощи и вза-

имной поддержке; 

·бережное, гуман-

ное отношение ко 

всему живому; 

·знание правил 

этики, культуры 

речи; 

·стремление избе-

гать плохих по-

ступков, не ка-

призничать, не 

быть упрямым; 

умение признать-

ся в плохом по-

ступке и проана-

лизировать его; 

·представления о 

возможном нега-

тивном влиянии 

на морально-

психологическое 

состояние челове-

ка компьютерных 

игр, кино, телеви-

зионных передач, 

рекламы; 

·отрицательное 

представителей) 

с деятельностью 

традиционных 

религиозных ор-

ганизаций ; 

·участие в про-

ведении уроков 

этики, внеуроч-

ных мероприя-

тий, направлен-

ных на форми-

рование пред-

ставлений о 

нормах мораль-

но-

нравственного 

поведения, иг-

ровых програм-

мах, позволяю-

щих школьни-

кам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

·ознакомление с 

основными пра-

вилами поведе-

ния в школе, 

общественных 

местах, обуче-

ние распознава-

нию хороших и 

плохих поступ-

ков; 

·усвоение пер-

воначального 

опыта нравст-

венных взаимо-

отношений в 

коллективе 

класса и образо-

вательного уч-

реждения — ов-

ладение навы-

ками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, 

старшим и 

младшим детям, 

взрослым, обу-

ми творческих 

проектов, прове-

дение других ме-

роприятий, рас-

крывающих ис-

торию семьи, 

воспитывающих 

уважение к стар-

шему поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколе-

ниями. Экскур-

сии, заочные пу-

тешествия, уча-

стие  в творче-

ской деятельно-

сти, такой, как 

театральные по-

становки, литера-

турно-

музыкальные 

композиции, ху-

дожественные 

выставки и др., 

отражающие 

культурные и ду-

ховные традиции 

народов России. 

  

Внешкольные: 

акции милосер-

дия, помощь ве-

теранам, по-

здравление ба-

бушек и дедушек. 

Проведение экс-

курсий в места 

богослужения, 

добровольное 

участие в подго-

товке и проведе-

нии религиозных 

праздников, 

встречи с религи-

озными деятеля-

ми 

  

лями разных 

убеждений, 

представите-

лями различ-

ных социаль-

ных групп; 

·нравственно-

этический 

опыт взаимо-

действия со 

сверстника-

ми, старшими 

и младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с общеприня-

тыми нравст-

венными 

нормами; 

·уважительно

е отношение 

к традицион-

ным религи-

ям; 

·неравнодуши

е к жизнен-

ным пробле-

мам других 

людей, сочув-

ствие к чело-

веку, нахо-

дящемуся в 

трудной си-

туации; 

·способность 

эмоциональ-

но реагиро-

вать на нега-

тивные про-

явления в 

детском об-

ществе и об-

ществе в це-

лом, анализи-

ровать нрав-

ственную 

сторону сво-

их поступков 

и поступков 

других лю-

дей; 



отношение к амо-

ральным поступ-

кам, грубости, ос-

корбительным 

словам и действи-

ям, в том числе в 

содержании ху-

дожественных 

фильмов и телеви-

зионных передач. 

чение дружной 

игре, взаимной 

поддержке, уча-

стию в коллек-

тивных играх, 

приобретение 

опыта совмест-

ной деятельно-

сти; 

·посильное уча-

стие в делах 

благотворитель-

ности, милосер-

дия, в оказании 

помощи нуж-

дающимся, забо-

те о животных, 

других живых 

существах, при-

роде; 

·получение пер-

воначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотноше-

ниях в семье 

·расширение 

опыта позитив-

ного взаимодей-

ствия в семье 

·уважительно

е отношение 

к родителям 

(законным 

представите-

лям), к стар-

шим, забот-

ливое отно-

шение к 

младшим; 

·знание тра-

диций своей 

семьи и обра-

зовательного 

учреждения, 

бережное от-

ношение к 

ним. 

  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

уважение к 

труду; творче-

ство и созида-

ние; стремле-

ние к познанию 

и истине; целе-

устремлѐнность 

и настойчи-

вость; береж-

ливость; трудо-

любие. 

·первоначальные 

представления о 

нравственных ос-

новах учѐбы, ве-

дущей роли обра-

зования, труда и 

значении творче-

ства в жизни че-

ловека и общест-

ва; 

·уважение к труду 

и творчеству 

старших и сверст-

ников; 

·элементарные 

представления об 

основных профес-

сиях; 

·ценностное от-

ношение к учѐбе 

как виду творче-

ской деятельно-

В процессе изу-

чения учебных 

дисциплин и 

проведения вне-

урочных меро-

приятий обу-

чающиеся полу-

чают первона-

чальные пред-

ставления о роли 

знаний, труда и 

значении твор-

чества в жизни 

человека и об-

щества: 

·участвуют в 

экскурсиях по 

микрорайону, 

городу, во время 

которых знако-

мятся с различ-

ными видами 

Внеклассные: 

Экскурсии по по-

селку,  знакомст-

во с различными 

видами труда, 

различными про-

фессиями, встре-

чи с представите-

лями разных 

профессий; орга-

низации и прове-

дении презента-

ций «Труд наших 

родных » Сюжет-

но-ролевые эко-

номические игры, 

создание игровых 

ситуаций по мо-

тивам различных 

профессий, про-

ведение праздни-

ков труда, ярма-

ценностное 

отношение к 

труду и твор-

честву, чело-

веку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и че-

ловечества, 

трудолюбие; 

·ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному 

труду; 

·элементарны

е представле-

ния о различ-

ных профес-

сиях; 

·первоначаль

ные навыки 



сти; 

·элементарные 

представления о 

роли знаний, нау-

ки, современного 

производства в 

жизни человека и 

общества; 

·первоначальные 

навыки коллек-

тивной работы, в 

том числе при 

разработке и реа-

лизации учебных 

и учебно-

трудовых проек-

тов; 

·умение проявлять 

дисциплиниро-

ванность, после-

довательность и 

настойчивость в 

выполнении учеб-

ных и учебно-

трудовых заданий; 

·умение соблю-

дать порядок на 

рабочем месте; 

·бережное отно-

шение к результа-

там своего труда, 

труда других лю-

дей, к школьному 

имуществу, учеб-

никам, личным 

вещам; 

·отрицательное 

отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учѐбе, не-

бережливому от-

ношению к ре-

зультатам труда 

людей. 

труда, различ-

ными профес-

сиями в ходе 

экскурсий на 

производствен-

ные предпри-

ятия, встреч с 

представителями 

разных профес-

сий; 

·узнают о про-

фессиях своих 

родителей (за-

конных предста-

вителей) и пра-

родителей, 

·получают пер-

воначальные на-

выки сотрудни-

чества, ролевого 

взаимодействия 

со сверстника-

ми, старшими 

детьми, взрос-

лыми в учебно-

трудовой дея-

тельности; 

·приобретают 

опыт уважи-

тельного и твор-

ческого отноше-

ния к учебному 

труду 

·учатся творче-

ски применять 

знания, полу-

ченные при изу-

чении учебных 

предметов на 

практике; 

·приобретают 

начальный опыт 

участия в раз-

личных видах 

общественно 

полезной дея-

тельности на ба-

зе образователь-

ного учреждения 

и взаимодейст-

вующих с ним 

учреждений до-

рок, конкурсов, 

города мастеров, 

организация дет-

ских фирм и т. д 

Презентация 

учебных и твор-

ческих достиже-

ний, стимулиро-

вание творческо-

го учебного тру-

да, предоставле-

ние обучающим-

ся возможностей 

творческой ини-

циативы в учеб-

ном труде; уча-

стие в разработке 

и реализации раз-

личных проектов. 

Занятие народ-

ными промысла-

ми, природоохра-

нительная дея-

тельность, работа 

творческих и 

учебно-

производствен-

ных мастерских, 

трудовые акции, 

деятельность 

школьных произ-

водственных 

фирм, других 

трудовых и твор-

ческих общест-

венных объеди-

нений . 

Внешкольные: 

трудового 

творческого 

сотрудниче-

ства со свер-

стниками, 

старшими 

детьми и 

взрослыми; 

·осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания но-

вого; 

·первоначаль

ный опыт 

участия в 

различных 

видах обще-

ственно по-

лезной и лич-

ностно зна-

чимой дея-

тельности; 

·потребности 

и начальные 

умения вы-

ражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлека-

тельных для 

ребѐнка видах 

творческой 

деятельности; 

·мотивация к 

самореализа-

ции в соци-

альном твор-

честве, по-

знавательной 

и практиче-

ской, общест-

венно полез-

ной деятель-

ности. 

  



полнительного 

образования, 

других социаль-

ных институтов; 

·приобретают 

умения и навыки 

самообслужива-

ния в школе и 

дома; 

·участвуют во 

встречах и бесе-

дах с выпускни-

ками своей шко-

лы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших дос-

тойные примеры 

высокого про-

фессионализма, 

творческого от-

ношения к труду 

и жизни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; 

заповедная 

природа; пла-

нета Земля; 

экологическое 

сознание. 

усвоение элемен-

тарных представ-

лений об экокуль-

турных ценностях, 

о традициях эти-

ческого отноше-

ния к природе в 

культуре народов 

России, других 

стран, нормах 

экологической 

этики, об экологи-

чески грамотном 

взаимодействии 

человека с приро-

дой; 

получение перво-

начального опыта 

эмоционально-

чувственного не-

посредственного 

взаимодействия с 

природой, эколо-

гически грамотно-

го поведения в 

природе; 

получение перво-

начального опыта 

участия в приро-

усвоение эле-

ментарных 

представлений 

об экокультур-

ных ценностях, 

о традициях 

этического от-

ношения к при-

роде в культуре 

народов России, 

других стран, 

нормах экологи-

ческой этики, об 

экологически 

грамотном взаи-

модействии че-

ловека с приро-

дой; 

получение пер-

воначального 

опыта эмоцио-

нально-

чувственного 

непосредствен-

ного взаимодей-

ствия с приро-

дой, экологиче-

ски грамотного 

поведения в 

Внеклассные: 

классные часы 

экологической 

направленности 

(заочные путеше-

ствия, беседы, 

ведение дневни-

ков наблюде-

ния),  работа эко-

логического от-

ряда, проектно-

исследователь-

ская работа, эко-

логические рин-

ги, конкурсы по-

делок из природ-

ного и отходного 

материала, веде-

ние, просмотры 

фильмов, тури-

стические похо-

ды,  работа на 

пришкольном 

участке 

Внешкольные: 

Участие в эколо-

гических акциях 

и программах 

разных уровней  

1 уровень: 

первоначаль-

ный опыт эс-

тетического, 

эмоциональ-

но-

нравственно-

го отношения 

к природе 

2 уровень: 

элементарные 

знания о тра-

дициях нрав-

ственно-

этического 

отношения к 

природе в 

культуре на-

родов России, 

нормах эко-

логической 

этики; 

личный опыт 

участия в 

экологиче-

ских инициа-

тивах, проек-

тах. 

3 уровень: 



до-охранительной 

деятельности, в 

деятельности 

школьных эколо-

гических центров, 

лесничеств, эко-

логических патру-

лей; участие в 

создании и реали-

зации коллектив-

ных природо-

охранных проек-

тов; 

посильное участие 

в деятельности 

детско-

юношеских обще-

ственных эколо-

гических органи-

заций; 

усвоение в семье 

позитивных об-

разцов взаимодей-

ствия с природой 

(при поддержке 

родителей (закон-

ных представите-

лей) расширение 

опыта общения с 

природой, заботы 

о животных и рас-

тениях, участие 

вместе с родите-

лями (законными 

представителями) 

в экологической 

деятельности по 

месту жительст-

ва). 

природе; 

получение пер-

воначального 

опыта участия в 

природо-

охранительной, 

в деятельности 

школьных эко-

логических цен-

тров, лесни-

честв, экологи-

ческих патру-

лей; участие в 

создании и реа-

лизации коллек-

тивных приро-

доохранных 

проектов; 

посильное уча-

стие в деятель-

ности детско-

юношеских об-

щественных 

экологических 

организаций; 

усвоение в семье 

позитивных об-

разцов взаимо-

действия с при-

родой (при под-

держке родите-

лей (законных 

представителей) 

расширение 

опыта общения с 

природой, забо-

ты о животных и 

растениях, уча-

стие вместе с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями) в 

экологической 

деятельности по 

месту жительст-

ва). 

экомарафон, лис-

товки, плакаты, 

мероприятия, по-

священные Все-

мирным дням 

ценностное 

отношение к 

природе; 

первоначаль-

ный опыт 

участия в 

природо-

охранной 

деятельности 

в школе, на 

пришкольном 

участке, по 

месту жи-

тельства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

красота; гармо-

ния; духовный 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, само-

выражение в 

·представления о 

душевной и физи-

ческой красоте 

человека; 

·формирование 

эстетических 

·получение эле-

ментарных 

представлений 

об эстетических 

идеалах и худо-

жественных 

Внеклассные: 

встречи с пред-

ставителями 

творческих про-

фессий, экскур-

сии  на художест-

·первоначаль

ные умения 

видеть красо-

ту в окру-

жающем ми-

ре; 



об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое 

воспитание). 

творчестве и 

искусстве. 

идеалов, чувства 

прекрасного; уме-

ние видеть красо-

ту природы, труда 

и творчества; 

·интерес к чте-

нию, произведе-

ниям искусства, 

детским спектак-

лям, концертам, 

выставкам, музы-

ке; 

·интерес к заняти-

ям художествен-

ным творчеством; 

·стремление к оп-

рятному внешне-

му виду; 

·отрицательное 

отношение к не-

красивым поступ-

кам и неряшливо-

сти. 

ценностях куль-

туры России, 

культур народов 

России; 

·ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, тра-

дициями худо-

жественной 

культуры родно-

го края, с фольк-

лором и народ-

ными художест-

венными про-

мыслами ; 

·обучение ви-

деть прекрасное 

в окружающем 

мире, природе 

родного края, в 

том, что окружа-

ет обучающихся 

в пространстве 

образовательно-

го учреждения и 

дома, сельском и 

городском 

ландшафте, в 

природе в разное 

время суток и 

года, в различ-

ную погоду; ра-

зучивание сти-

хотворений, зна-

комство с кар-

тинами, участие 

в просмотре 

учебных филь-

мов, фрагментов 

художественных 

фильмов о при-

роде, городских 

и сельских 

ландшафтах; 

обучение пони-

мать красоту ок-

ружающего ми-

ра через художе-

ственные обра-

зы; 

·обучение ви-

деть прекрасное 

венные производ-

ства, к памятни-

кам зодчества и 

на объекты со-

временной архи-

тектуры, ланд-

шафтного дизай-

на и парковых 

ансамблей, зна-

комства с луч-

шими произведе-

ниями искусства 

в музеях, на вы-

ставках, по ре-

продукциям, 

учебным филь-

мам. Участие в 

беседах «Краси-

вые и некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас», в 

беседах о прочи-

танных книгах, 

художественных 

фильмах, телеви-

зионных переда-

чах, компьютер-

ных играх; обу-

чение различать 

добро и зло, от-

личать красивое 

от безобразного, 

плохое от хоро-

шего, созида-

тельное от раз-

рушительного 

  

  

  

  

Внешкольные: 

экскурсии в му-

зеи, на выставки, 

посещение кон-

курсов и фести-

валей исполните-

лей народной му-

зыки, художест-

венных мастер-

ских, театрализо-

ванных народных 

·первоначаль

ные умения 

видеть красо-

ту в поведе-

нии, поступ-

ках людей; 

·элементарны

е представле-

ния об эсте-

тических и 

художествен-

ных ценно-

стях отечест-

венной куль-

туры; 

·первоначаль

ный опыт 

эмоциональ-

ного пости-

жения народ-

ного творче-

ства, этно-

культурных 

традиций, 

фольклора 

народов Рос-

сии; 

·первоначаль

ный опыт эс-

тетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и со-

циуме, эсте-

тического от-

ношения к 

окружающе-

му миру и 

самому себе; 

·первоначаль

ный опыт са-

мореализации 

в различных 

видах творче-

ской деятель-

ности, фор-

мирование 

потребности 

и умения вы-

ражать себя в 



в поведении и 

труде людей, 

знакомство с ме-

стными масте-

рами прикладно-

го искусства, 

наблюдение за 

их работой ; 

·получение пер-

воначального 

опыта самореа-

лизации в раз-

личных видах 

творческой дея-

тельности, уме-

ния выражать 

себя в доступ-

ных видах и 

формах художе-

ственного твор-

чества ; 

·участие вместе 

с родителями 

(законными 

представителя-

ми) в проведе-

нии выставок 

семейного ху-

дожественного 

творчества, му-

зыкальных вече-

ров, в экскурси-

онно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых про-

грамм, включая 

посещение объ-

ектов художест-

венной культуры 

с последующим 

представлением 

в образователь-

ном учреждении 

своих впечатле-

ний и созданных 

по мотивам экс-

курсий творче-

ских работ; 

·получение эле-

ярмарок, фести-

валей народного 

творчества, тема-

тических выста-

вок 

  

доступных 

видах творче-

ства; 

·мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образова-

тельного уч-

реждения и 

семьи. 



ментарных 

представлений о 

стиле одежды 

как способе вы-

ражения внут-

реннего, душев-

ного состояния 

человека; 

·участие в худо-

жественном 

оформлении по-

мещений. 

 

Портрет ученика МКОУ СОШ№6 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации об-

щественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться ин-

формационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и меж-

дународных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 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 мне-

ние; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и разви-

вающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, зало-

женные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обу-

чающихся, 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 Рос-

сии» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, сво-

ему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к госу-

дарственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Оте-

честву, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почув-

ствовать себя маленькими гражданами великой страны. 



Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методиче-

ское обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая осо-

бенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрас-

тные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является раз-

витие 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 ха-

рактер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отра-

жает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диало-

гу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религи-

озных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа Рос-

сии» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравст-

венному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций мно-

гонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; праздник посвящения в ученики; 

Октябрь День пожилого человека;  День учителя; 

Ноябрь День матери; 

Декабрь Новогодний праздник; 

Январь   

Февраль День Защитника Отечества; Масленица 

Март Праздник мам; 

Апрель Праздник Прощания с Азбукой; 

Май День Победы; Последний звонок. Прощание с начальной шко-

лой 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся пу-

тем проведения родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем ор-

ганизации совместных мероприятий, праздников, акций (Спортивный праздник «Папа, мама, я- 

спортивная семья», День Знаний , День Матери, День пожилого человека,  и т.д.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций и т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 



По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результа-

тов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русско-

му и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном уст-

ройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 



 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности мо-

рали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 

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

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рам-

ках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (роди-

телей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценно-

стную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооце-

ночные суждения  детей. 



К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников на-

чальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по-

зиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

  

2.4 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа  жизни 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа жизни обу-

чающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образо-

вания являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009г .); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж-

дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 



 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным прояв-

лением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего насе-

ления страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

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

ческими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ог-

раничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся: 

 создание оптимальных условий для формирования экологической культуры школьника; 

 организация работы в сотрудничестве при решении разнообразных экологических проблем; 

 воспитание любви к природе, родному краю; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использова-

ния самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факто-

рах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пе-

реутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 



В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школь-

ные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая на 140 посадочных места, позволяющая организовывать горячие обеды 

в урочное время. 

Режим работы с 08.30 до 17.00 с организацией ГПД. 

В школе организовано бесплатное питание (обеды) для всех учащихся начальной школы. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованная  не-

обходимым игровым и спортивным  инвентарѐм. Во внеурочное время проводятся дополнительные 

занятия ОФП. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средст-

вами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на развитие экологической 

культуры, безопасного, здорового образа жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безо-

пасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Что у нас на школьном дворе?», «Что у нас под но-

гами?», «Как живут растения, животные», «Как зимой помочь птицам?», «Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Почему мы часто 

слышим слово экология?», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопас-

ность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим но-

чью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть ру-

ки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на ко-

рабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, правил поведения в природе и активного от-

дыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира спо-

собствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстратив-

ный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

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

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество ин-

формации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на приро-

де (Have youever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спор-

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

лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 



проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие 

из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

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

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культу-

ры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «От-

ношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

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

новки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особен-

но, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости ока-

зания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 

проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и ду-

ховным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение все-

го учебно-воспитательного процесса, а также во внеурочное время. 

Виды бесед с учащимися по ступеням обучения 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о здоровье 

(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что нужно 

знать о лекарствах. 

Режим дня – основа 

жизни человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика инфек-

ционных заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой просту-

пок. 

Экскурсия с классом 

в осенний лес. 

Лесная аптека. Проект «Птичья столо-

вая» 

Творческий конкурс «Бере-

жем природу!» 

Чистота – залог здо-

ровья. 

Гигиена и ее значение. Тренировка памяти. Я здоровье берегу – сам себе 

я помогу. 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с роди-

телями «Осенняя 

краса». 

Личная безопасность. 

Меры безопасного по-

ведения во время под-

вижных игр. 

У нас в гостях психо-

лог. 

Как беречь здоровье. 

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если хочешь 

быть здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного пове-

дения в доме. 

Что такое здоровье? Воспитание здоровых 

привычек 

Как учиться без утом-

ления. 

Творческий конкурс «Бере-

жем природу!» 

Как и чем мы пита-

емся. 

Как защитить себя от 

болезней. 

Зачем человек спит, 

или как сделать сон по-

лезным. 

Почему важно не забывать о 

гигиене. 
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3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в тво-

их руках. 

Зачем нужны витамины 

и прививки. 

Кто мы есть? Разговор о правильном пи-

тании. 

Диагностика здоро-

вого образа жизни. 

Знакомство с «днев-

ником здоровья». 

Правила поведения на 

водоеме. Меры безо-

пасности. 

Вредные привычки. 

Как сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам себе мо-

гильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем человеку сон? 

Как сделать его по-

лезным? 

Первая помощи при 

травмах. 

Зимние виды спорта. 

Соблюдение правил 

безопасности. 

Наше настроение и здоровье 

Экскурсия с классом 

в осенний лес 

Осторожно, гололед. Проект «Красная книга 

поселка» 

Творческий конкурс «Бере-

жем природу!» 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня четверо-

классника. 

Защитные механизмы 

человеческого орга-

низма. 

Ослепительная улыбка 

на всю жизнь. 

Умей сказать: «Нет!» 

Диагностика здоро-

вого образа жизни. 

Работа с «дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства и здо-

ровье. 

Гигиена и культура бы-

та. 

Творческий конкурс «Бере-

жем природу!» 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи при 

ожогах и обморожени-

ях. 

Как избежать отравле-

ния? 

Сначала подумай, нужны ли 

в твоей жизни наркотики и 

алкоголь? 

Экскурсия с классом 

в осенний лес. 

Действие никотина на 

организм человека. 

Самооценка как регу-

лятор поведения. Как 

повысить самооценку. 

Борьба за здоровый образ 

жизни в мире и у нас в стра-

не. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельно-

сти достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами по-

вышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический 

комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкрет-

ном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных дости-

жений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  зна-

ний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культуроло-

гический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понима-

ния школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеа-

http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm


лов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю-

щего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменатель-

ных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного по-

ведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе работает 2 кабинета  информатики. 

Учителя начальной школы на своих уроках используют новые технологии.. Уроки информатики и 

использование новых технологий проводятся в Соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе сис-

теме учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

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

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упраж-

нения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в до-

школьном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сло-

жившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оз-

доровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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



В школе работает лекторий для родителей.  Лекции проводятся учителями начальной школы на ро-

дительских собраниях. 

Ниже приводится примерная тематика лекций. 

Лекторий для родителей 

1 класс 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

  

2 класс 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

  

4 класс 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих вы-

явление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости уча-

щихся и т.п. 

Ежегодно проводится диспансеризация школьников (посещение стоматологической клиники, при-

вивки, профилактические осмотры). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопро-

сов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе реали-

зации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

2.5 Программа коррекционной работы 

Цель программы 



Программа коррекционной работы в МКОУ СОШ№6 в соответствии с Федеральным Государствен-

ным Образовательным Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы на-

чального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального об-

щего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистан-

ционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой кате-

гории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нару-

шения развития и степенью его выраженности; 

---  Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признан-

ные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные откло-

нения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных усло-

вий обучения и воспитания. 

--- Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени вы-

раженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их воз-

можностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образователь-

ных программ. 

— Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в обра-

зовательном учреждении; 

— Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) фи-

зического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

— Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом разви-

тии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 



— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образова-

ния детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ-

лении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образо-

вании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной пробле-

матике 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обу-

чении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится пе-

дагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые тре-

буют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успе-

ха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации не-

успеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллектив-

ной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию ре-

зультата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действо-

вать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 



В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопровер-

ки. 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, поставлен-

ных 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 повышен-

ной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планиро-

вать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых за-

дач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения матема-

тической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итого-

вый 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 учи-

теля или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представле-

ны детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рас-

смотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрас-

тных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту тексто-

вого 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 деятельно-

сти. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раз-

дела 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 нацио-

нальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на рус-

ском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять на-

писанное.  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 «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче 

максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к 

английскому языку, культуре Великобритании стимулировать коммуникативно- речевую актив-

ность. 

С этой целью  каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся 

имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации. 



Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности проводится не 

только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации по различным учеб-

ным предметам, помощь воспитателя в выполнении домашних заданий. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать на-

чальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содер-

жат 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, зна-

комит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» «Родной язык», фор-

мируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русско-

го и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников по-

нимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общест-

ва. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уро-

ках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неиз-

вестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан ал-

горитм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся ми-

ру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обуче-

нии 

Школа сотрудничает со специалистами ЦСПСиД, которые в своем центре оказывают помощь 

школьникам, имеющим проблемы в обучении (психологи, логопеды, дефектологи). На базе нашей 

школы они проводят диагностику учащихся начальной школы. По результатам диагностики учите-

лям даются конкретные рекомендации по работе с детьми. 

4) 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 разработан-

ной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каж-

дой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуа-

ции. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой экспе-

римент, 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 проекта-

ми и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебни-

ках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 



 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фи-

гур 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 «Смекал-

ка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результа-

ты 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 проекта-

ми 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. 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения по индивиду-

альному образовательному маршруту. Образовательная программа индивидуального обуче-

ния предоставляется детям по медицинским показаниям на основании справки КЭК и заявления 

родителя (законного представителя) и оформляется приказом районного отдела образования. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль за регу-

лярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимающихся индивиду-

ально. 

Расписание занятий составляется с учѐтом данных о состоянии здоровья ребѐнка и на основании 

примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по общеобразователь-

ным  предметам для данной категории детей разрабатываются на базе основных общеобразователь-

ных программ с учѐтом интересов, индивидуальных особенностей и психофизических возможно-

стей больных детей и примерного учебного плана для обучения больных детей, утверждѐнного 

письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88№17-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому». 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

  

ЭТАПЫ 
СРОКИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Информацион-

но-

аналитический 

II полугодие 

2015-2016 учеб-

ного года. 

2015-2016 учеб-

ный год 

Учителя начальной 

школы, психолог, 

социальный педагог 

Оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, оп-

ределения специфики их  особых образо-

вательных потребностей; оценка образо-

вательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Организацион- 2015-2016, 2016- Психолог,  учителя Особым образом организованный обра-



но-

исполнитель-

ский 

2017 учебный год начальной школы зовательный процесс, имеющий коррек-

ционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспита-

ния, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей. 

Контрольно-

диагностический 

2016-2017 учеб-

ный год 

Школьный ПМПк Констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потреб-

ностям ребенка. 

Регулятивно-

корректировоч-

ный 

По мере необхо-

димости в тече-

ние всего периода 

Школьный ПМПк Внесение необходимых изменений в об-

разовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социаль-

ной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум на-

шего образовательного учреждения, который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социаль-

ное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие нашего образовательно-

го учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными орга-

низациями и другими институтами общества). 

  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемствен-

ности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структура-

ми, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение опреде-

ленных условий. 

  

№ 

п/п 

Условия  

эффективно-

сти 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответствен-

ные 
Сроки 

1 Психолого-

педагогиче-

ское обеспе-

чение. 

  

Обеспечение условий в соответствии с рекоменда-

циями РПМПК и КПМПК: 
-   использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образователь-

ных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

-   дифференцированное и индивидуализированное обу-

чение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

-   комплексное воздействие на обучающегося, осущест-

вляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях (прил. 8). 

  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 
-   коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

-   учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

-   соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; 

-   использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе ИКТ для оптимизации образовательно-

го процесса. 

  

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 
-   оздоровительный и охранительный режим; 

-   укрепление физического и психического здоровья; 

-   профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок обучающихся; 

-   соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

Администра-

ция 

  

Психолог 

  

Педагоги 

В течение 

года 

2 Программно - 

методиче-

ское  обеспе-

чение. 

  

Использование в процессе деятельности: 
-   коррекционно - развивающих программ; 

-   диагностического и коррекционно-развивающего ин-

струментария. 

-   использование специальных (коррекционных) обра-

зовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждений (соответствующего вида), в том числе цифро-

вых образовательных ресурсов. 

Администра-

ция 

  

Психолог 

  

Педагоги 

В течение 

года 



3 Кадровое 

обеспечение 

  

Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специали-

зированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессио-

нальной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб района:  дефектолога, 

логопеда, социального  педагога,  медицинских работ-

ников. 

Обеспечение на постоянной основе подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации работников об-

разовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Администра-

ция 

  

Психолог 

  

Педагоги 

В течение 

года 

4 Материально 

- техническое 

обеспечение 

  

Создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения: 

-   оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуаль-

ного и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, органи-

зации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-

тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хо-

зяйственно-бытового и санитарно-гигиенического об-

служивания. 

Администра-

ция 

В течение 

года 

5 Информаци-

онное 

обеспечение 

Создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-

ванием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и ре-

комендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов. 

Администра-

ция 

  

Психолог 

  

Педагоги 

В течение 

года 

 

3. Организационный раздел 

3.1  Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план на 2015-2016 учебный год для 1 – 4-х классов составлен на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС), утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-

ждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ 

при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 

01.06.2001 г. № 22-06-770; 

Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального учебно-

го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 

2008 года № 241); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 « О внесении изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и  

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования». 

Учебный план на 215-2016 уч.год  предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели в 1-

х классах и 6- дневной учебной недели во 2-4-х классах. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные неде-

ли; 2-4 классы – 34 недели. 

Продолжительность урока для 1 классов в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, 

декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в последующие месяцы –  4 урока по 40 минут каждый. С 

целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода. 

  

Учебный  план 

начального общего образования МКОУ СОШ№6 на 2015-2016 учебный год 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 3класс 4 класс 

Родной язык и литератур-

ное чтение 
3 3 3 3 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Английский язык – 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 



Окружающий мир 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Технология  1 2 2 1 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - 1 1 

ИТОГО 21 26 26 26 

3.2 План внеурочной деятельности 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью образо-

вания назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной политики - 

стимулирование его активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особенностью 

стандартов второго поколения является требование организации внеурочной деятельности учащих-

ся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рас-

сматривается как  ценностно-ориентированный процесс. 

В рамках реализации  целей и задач  федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) второго поколения  внеурочная деятельность учащихся должна стать  неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все ви-

ды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

·       обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

·       оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

·       улучшить условия для развития ребенка; 

·       учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, 

соревнования,  исследования, и других. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практиче-

ского использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной деятельности: 

·       разработка учебного плана начальной школы; 

·       разработка Положения о внеурочной деятельности; 



·       разработка  программ внеурочной деятельности; 

·       материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

·       информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

·       составление расписания внеурочной деятельности для учащихся. 

Основная идея: создание  развивающей среды для воспитания и социализации младших школьни-

ков во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников 

Основные задачи: 

-    выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

-    создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности; 

-    формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

-    развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-    создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-    развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-    расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- снижение учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учѐт возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требо-

вания федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресур-

сы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования,  учитель физической куль-

туры, библиотекарь, вожатая). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во вто-

рой половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребно-

стей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и предоставляет обу-

чающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, сорев-

нования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при МКОУ СОШ№6. 

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  оформля-

ется следующим образом  (утверждѐнная программа внеурочной деятельности, оформленный жур-

нал посещаемости). 

Используются  программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

-педагогического совета школы; 



Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе име-

ются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано  горячее питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем,  библиотекой, спортивной площадкой. 

Школа располагает  кабинетами, оборудованным компьютерной техникой, подключенной к локаль-

ной сети Интернет. 11  кабинетов начальной школы оснащены  компьютерами, а 10 кабинетов ещѐ 

и мультимедийным  проектором, интерактивной доской. 

В МКОУ СОШ№6 на 2015-2016 учебный год внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями  работы: 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  социальное; 

-  общекультурное), 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное.  

 В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следую-

щих результатов: 

-     развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

-     приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-     формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом; 

-     воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

-     формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школь-

ников; 

-     увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-     воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

  

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.1. Деятельность образовательного учреждения. 

МКОУ СОШ№6 осуществляет образовательную деятельность в  соответствии с основными обще-

образовательными программами, зафиксированными в приложении к  лицензии  

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет). 

-среднего общего образования (нормативный срок освоения 2года) 

Образовательная программа школы представляет собой нормативно-управленческий документ, ко-

торый определяет уровни образования, специфику содержания и особенности организации учебно-

воспитательного процесса, стратегические приоритеты деятельности педагогического коллектива. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; воспи-



тание у обучающихся качеств, необходимых для адаптации к жизни в обществе; создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения основ профессиональных образовательных про-

грамм; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье. 

Структура образовательных программ отвечает  необходимым требованиям и содержит аналитиче-

ское обоснование. Все цели и задачи конкретизированы, отражены образовательные уровни, опре-

делено ресурсное  обеспечение использования программ, разработаны подходы к мониторингу ее 

реализации, как в отношении создаваемых условий, так и в отношении полученного результата. 

Форма освоения программы – очная. 

Работа школы по обеспечению вариативности образования создает возможности для успешной со-

циальной адаптации на каждой ступени образования, способствует формированию у обучающихся 

необходимого фундамента общекультурных, практических, профессионально и общественно зна-

чимых знаний и умений; создает условия для осуществления познавательной  деятельности в при-

влекательных для учащихся формах, нашедших отражение в рабочих программах курсов. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с учѐ-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредст-

вом различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые ис-

следования и т.д. 

Одним из направлений образовательной и методической деятельности школы является создание и 

развитие системы мероприятий,  поддерживающих учащихся, имеющих повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной и творческой деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся в школе является органичным дополнением обязательной учеб-

ной деятельности, средством формирования индивидуального образовательного  маршрута ребенка. 

Организация всей воспитательной работы осуществляется классным руководителем, деятельность 

которого координирует и направляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Важной частью системы воспитательной работы школы является формирование и укрепление 

школьных традиций. 

Традициями в школе являются следующие мероприятия:  День знаний, Посвящение в первокласс-

ники,  День учителя, День матери, День здоровья,  Новогодний карнавал, День защитника Отечест-

ва, Прощание с начальной школой . Последний звонок,  предметные недели, военно-

патриотические конкурсы,  спортивные соревнования. 

Таким образом, образование в школе рассматривается, прежде всего, как средство дифференциации 

и индивидуализации обучения, самореализации и самоопределения обучающихся.  Данный подход 

позволяет более полно учитывать их интересы, склонности и  способности. 

Вывод: МКОУ СОШ№6 последовательно реализует нормативные документы, отражающие требо-

вания федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивает государственные 

гарантии прав обучающихся на доступность образования.  Уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ соответствует типу и  виду образовательного учреждения. Обеспечены 

вариативность содержания образования, учет образовательных потребностей обучающихся и их ро-

дителей, преемственность между уровнями образования.Школа полностью укомплектована педаго-

гическими кадрами. 

3.2. Кадровое обеспечение по школе 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол

-во 

ра-

бо

тн

ико

в в 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования   к уровню 

квалификации 

Фактический 



ОУ 

(тр

ебу

ет-

ся/

име

ет-

ся) 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждения  

1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное 

управление", "Менедж-

мент", "Управление персо-

налом" 

высшее профес-

сио- 

нальное образова-

ние  
курсы переподго-

товки «Менедж-

мент в образова-

нии» 

 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством об-

разовательного про-

цесса.  

3

  

Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки "Государ-

ственное и муниципальное 

управление", "Менедж-

мент", "Управление персо-

налом" 

высшее профессио-

нальное  

образование  

курсы переподго-

товки «Менедж-

мент в образова-

нии» 

учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся, способст-

вует формированию 

общей культуры лич-

ности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

49 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету  

высшее профес-

сиональное обра-

зование – 41 чел. 

среднее специаль-

ное образование  -7 

социальный 

педагог 

 Осуществляет ком-

плекс мероприятий по 

воспитанию, образо-

ванию, развитию и со-

циальной защите лич-

ности в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства обу-

чающихся (воспитан-

ников, детей). 

1 Высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки "Образо-

вание и педагогика", "Со-

циальная педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее профес-

сиональное обра-

зование 



педагог-

психолог 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную 

на сохранение психи-

ческого, соматическо-

го и социального бла-

гополучия обучаю-

щихся  

 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Педагогика и 

психология»  

 

высшее профес-

сиональное обра-

зование 

преподава-

тель-

организатор 

основ безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти  

 

осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся с учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообраз-

ные формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения  

 

1 высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по на-

правлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» или ГО либо, среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо сред-

нее профессиональное (во-

енное) образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти образования и педа-

гогики и стаж работы по 

специальности не  

менее 3 лет  

высшее профес-

сиональное обра-

зование 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ресур-

сам, участвует в их ду-

ховно-нравственном 

воспитании, профори-

ентации и социализа-

ции, содействует фор-

мированию информа-

ционной компетентно-

сти обучающихся  

1  Высшее профессиональное 

(педагогическое, библио-

течное) образование или 

среднее специальное. 

Среднее профес-

сиональное (педа-

гогическое) обра-

зование 

В школе работает творческий коллектив высококвалифицированных учителей:   

Всего  в 2015-2016 учебном году  работают 50 педагогов ( без членов администрации), 2 за-

местителя директора по УВР, 1 заместитель директора по ВР, социальный педагог-1, педагог- пси-

холог-1, библиотекарь-1. 

15 педагогов  имеют высшую квалификационную категорию (30%) 

1.Дроботова О.П.- учитель начальных классов 

2.Шхагапсоева А.Ю. - учитель начальных классов 

3.Хоранова Э.М.- учитель начальных классов 



4.Бекбоева Ш.Н.- учитель начальных классов 

5.Кудаева Ф.А.- учитель русского языка и литературы 

6.Калмыкова Ж.А. - учитель русского языка и литературы 

7.Бахова А.Б. .- учитель математики 

8. Егожева Р.М.- .- учитель математики 

9. Пшихопова М.Х.   - учитель математики 

10. Пшихопов З.Ж. – учитель информатики 

11. Кагазежева Л.М.- учитель физики 

12. Наумова Л.В. - учитель химии 

13. Хаждогова А.Б. - учитель кабардинского языка и литературы  

14. Бичоев Х.С. – преподаватель- организатор ОБЖ 

15.Чваненко В.М. учитель технологии  

22 педагога имеют первую квалификационную категорию (44%) 

1.Ашижева М.А. - учитель русского языка и литературы 

2. Рябикова Т.Е. - учитель русского языка и литературы 

3.Шифадугова Л.С. - учитель математики 

4. Шакова Ш.Л. – учитель биологии 

5. Ерижокова З.М. учитель географии 

6. Шахвердиев А.Н. – учитель истории и обществознания 

7. Кушхова Р.Б. - учитель кабардинского языка и литературы 

8. Кажарова М.Д. - учитель кабардинского языка и литературы 

9. Гаштова А.Л. - учитель кабардинского языка и литературы 

10. Тоховак Р.М. - учитель кабардинского языка и литературы 

11. Шхагапсоева М.А. - учитель кабардинского языка и литературы 

12.Темроков И.М. – учитель физической культуры  

13. Шхагапсовев  В.Х. – учитель технологии 

14.Агирова М.А. – учитель английского языка 

15.Темитова Н.И. - – учитель английского языка 



16. Кириченко О.В. - учитель начальных классов 

17. Бозиева Р.А. - учитель начальных классов 

18. Темрокова Х.М. - учитель начальных классов 

19. Молова Ж.Х. - учитель начальных классов 

20. Шакуева М.Х. - учитель начальных классов 

21. Хачетлова А.Б. - учитель начальных классов 

22. Бичоева М.Х. - учитель начальных классов 

Имеют педагогический стаж: 

До 3 лет-  0  

От 3 до 5 лет –0  

От 5 до 10 лет –0  

От 10 до 15 лет –4 педагога  

От 15 до 20 лет- 4 педагога  

От 20 до 25 лет – 13 педагогов  

Свыше 25 лет-  29 педагогов  

Высшее образование имеют 43 учителя-86%, среднее специальное –  

7 человек-14%. 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены- 4 человека- : Тхагале-

гова Ф.В, Наумова Л.В., Дроботова О.П., Бахова А.Б. 

Большинство педагогического коллектива - это  педагоги, чьи профессиональные амбиции обога-

щены практическим опытом, что, безусловно, способствует повышению качества преподавания. Особую 

ценность педагогического коллектива представляют учителя, которые в совершенстве владеют профессио-

нальным мастерством. Многие педагоги  нашей школы пользуются заслуженным авторитетом в районе, от-

мечены Почетными грамотами Управления образования Урванского района, Министерства образования и 

науки КБР, Администрации г.п. Нарткала. 

Педагогический коллектив школы готов для реализации ООП НОО и ООП ООО. Основная масса 

учителей уже прошли курсы по повышению квалификации по ФГОС ООО. Благодаря преемствен-

ности в работе учителей НОО и ООО, работая в единой команде, учителя школы успешно реализу-

ют образовательную программу основной школы по ФГОС ООО уже с 5-го по 8 класс: 

- в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, за-

нятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расши-

рением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной рабо-

ты. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место соци-

ального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту 

задачу решают педагоги-предметники;  



- подготавливают обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекто-

рий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу решают со-

вместно учителя- предметники с классным руководителем и педагогом- психологом ;  

- организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь социаль-

ный педагог;  

- создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявле-

ния инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель и социальный педагог.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации осуществляется оценка качества работы 

учителя и специалистов  школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимули-

рующей части фонда оплаты труда  

          Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права уча-

стия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда, куда входят директор ОУ, заместители директора, руководители пред-

метных МО.  

           Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных дос-

тижениях и сформированных компетентностях.  

          Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в профессиональных конкурсах, 

межтерриториальных семинарах, научно-практических конференциях, отмечен дипломами, благо-

дарностями. 

Вывод: кадровые условия МКОУ СОШ№6  соответствуют реализуемым образовательным про-

граммам. Педагогический и административный состав имеет достаточный образовательный уро-

вень, педагогический опыт,  квалификацию для реализации заявленных общеобразовательных про-

грамм. 

3.3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Информационно-технические условия организации образовательного процесса обеспечивают ста-

бильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом четырехэтажном здании. Учебных кабинетов -50, в том числе спе-

циализированные кабинеты физики, математики, химии, биологии с лаборантскими, 2 кабинета ин-

форматики на   22 рабочих места обучающихся, имеются два спортивных зала,  библиотека, медио-

тека. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 

учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и соответствуют всем требованиям 

для успешной реализации теоретической и практической части учебных программ. 

На территории школы имеется спортивная площадка. В школе создано единое информационное 

пространство, имеется сайт школы, который поддерживается в актуальном состоянии. Профессио-

нально используемые в  образовательном процессе метод проектов и информационных технологий 

позволяют организовать исследовательскую деятельность обучающихся. В школе несколько лет ак-

тивно работает научно-исследовательское общество учащихся «Спектр». Обучающиеся начальных 

классов принимают активное участие в работе НОУ, успешно выступают на конференциях и зани-

мают призовые места.  

       Информационные технологии также успешно используются  и в  управлении образовательным  

учреждением. Действует локальная сеть, обеспечен свободный  доступ к сети Интернет педагогам и 

обучающимся в кабинете информатики. Управленческая и педагогическая информация обрабатыва-

ется и фиксируется как на бумажных, так и на электронных носителях. 



        Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления образовательного про-

цесса. Библиотека имеет,  абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, что обес-

печивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и современным источникам информации, 

имеется множительная техника.  

       Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-информационными ресур-

сами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся по всем дисциплинам учебного 

плана, а также программами и методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюст-

ративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной реализации ос-

новных общеобразовательных программ всех трех уровней образования. 

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традицион-

ные и современные технические средства обучения. Школа оснащена в достаточном количестве ме-

белью, соответствующей возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: 

зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют 

паспорта. 

      В учреждении  имеются электронные образовательные ресурсы: мультимедийные обучающие 

программы, экранно-звуковые пособия по основным разделам учебных дисциплин, мультимедий-

ные презентации, разработанные педагогами школы. Обучающиеся имеют возможность для инди-

видуальной  работы с электронными носителями информации. 

Для своевременного и качественного информирования участников образовательного процесса  в 

школе своевременно обновляются информационные стенды. 

     Вывод: информационно-техническое оснащение образовательного процесса в МКОУ СОШ№6 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, обеспечивает функциониро-

вание и развитие образовательного учреждения. 

3.4. Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

      Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и здоровья обучающихся, 

соответствуют нормативным требованиям. Режим организации образовательного процесса (начало 

уроков, перемены, учебное расписание, организация питания, распределение каникулярного време-

ни, временные затраты на выполнение домашнего задания)  соответствует требованиям СанПиН 

для общеобразовательных учреждений. Имеется заключение органа Роспотребнадзора о соответст-

вии расписания уроков, перемен санитарным нормам и правилам. 

Школа работает в 1 смену. В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения согласно 

СанПиН. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. Предусмотрены переме-

ны 10 -20 минут. 

     Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся, педагоги используют здоровьесберегающие технологии. В системе идет отслеживание 

уровня физической подготовленности обучающихся. Главный принцип в формировании расписа-

ния: разумное сочетание уроков с повышенной умственной нагрузкой и уроков с двигательной ак-

тивностью (музыка, ИЗО, физкультура, технология). В школе проверяется дозировка объема до-

машнего задания, организуется адаптационный  период для обучающихся 1-х, 5-х классов. 

Классными руководителями осуществляется педагогическое сопровождение процесса адаптации 

обучающихся 1, 5,10 классов, что позволяет оптимизировать процесс адаптации школьников и об-

легчить степень адаптационных процессов. 

Сложилась система работы образовательного учреждения по сохранению психического и физиче-

ского здоровья школьника. Создана здоровьесберегающая  инфраструктура школы, рациональная 

организация образовательного процесса, организация физкультурно-оздоровительной работы, про-

светительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценностного отношения уче-



ников к своему здоровью, медицинское сопровождение образовательного процесса, медицинская 

профилактическая работа со школьниками и их родителями. 

        Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на открытой спортивной площадке. Тради-

ционно в школе проводятся спортивные праздники, школьные соревнования по легкой атлетике, 

игровым видам спорта. 

        Ежегодно на базе школы организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием детей. 

        В столовой школы имеется пищеблок и обеденный зал, общей вместимостью на 

200 посадочных мест. Организовано горячее питание, охват питанием составляет 100 % в началь-

ных классах и  85% в  5-11классах. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником. 

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно исполняется. Медицинский ра-

ботник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль за санитарным 

состоянием школы, соблюдением теплового режима и режима питания, организуется работа по 

профилактике гриппа и ОРЗ. Проводятся плановые осмотры обучающихся врачами-специалистами 

(окулист, невропатолог, хирург, отоларинголог, гастроэнтеролог). 

   В школе работает стоматологический кабинет. Стоматолог ежегодно проводит плановый осмотр 

обучающихся  и санирование ротовой полости обучающихся. 

Случаев травматизма среди учащихся и сотрудников за 3 последние года не зарегистрировано. 

       Вывод: состояние медико-социальных условий в МКОУ СОШ№6 соответствует требованиям 

нормативных документов, созданы условия для безопасной жизнедеятельности обучающихся и ра-

ботников школы. 

3.5. Права участников образовательного процесса 

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом  «Об образовании в Россий-

ской Федерации», другими законодательными и нормативными актами, Уставом школы. 

Порядок регламентации и оформления отношений между участниками образовательного процесса 

определяется локальными актами школы и нормами действующего законодательства. Локальные 

акты соответствуют Уставу. Приказы по школе не нарушают прав участников образовательного 

процесса. Решения администрации, педсовета направлены на соблюдение прав обучающихся и пе-

дагогических работников. Процедуры приѐма, перевода и отчисления из школы соответствуют ло-

кальным нормативным актам. 

В школе созданы условия для реализации прав детей на получение качественного образования че-

рез урочную деятельность, систему воспитательной работы. Право обучающихся на развитие ин-

теллектуальных, творческих, физических способностей реализуется через участие в фестивалях, 

конкурсах, выставках, соревнованиях, социально-значимых проектах. 

Педагогическим коллективом совместно с органами социальной защиты организована деятельность 

по социально-правовой защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: создан Совет 

профилактики,  разработаны индивидуальные программы поддержки обучающихся и их се-

мей. 

Обеспечивается бесплатное питание обучающихся начальной школы. 

Органами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет 

школы, педагогический совет, общешкольный родительский комитет. 

В школе созданы органы ученического самоуправления – детская организация (начальные  классы). 

Основной целью еѐ деятельности является формирование готовности к личностному самоопределе-

нию, приобретение опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. Итоги ра-

боты освещаются в материалах информационных стендов, на сайте школы. 

Участники образовательного процесса информированы о целях и задачах развития школы, о своих 

правах и обязанностях. 



Тематика общешкольных родительских собраний подбирается с учетом запросов родителей. 

Школа осуществляет воспитательную деятельность  через мероприятия гражданско-

патриотического, культурно-досугового, краеведческого, спортивного характера. 

Правовое просвещение и профилактическая работа в школе ведутся в тесном сотрудничестве с ор-

ганами правопорядка, Центром социальной защиты, медицинскими учреждениями, КДН, ОПДН, 

отделом опеки и попечительства МКУ «Управление образования местной администрации Урван-

ского муниципального района КБР»,  ГИБДД, инспекцией Госпожнадзора, МЧС,клубом «Гармо-

ния» при  ГКУ «РЦСПСД» МТЗ  и СЗ КБР. 

Таким образом, в школе реализуются принципы государственно-общественного управления, обес-

печивается социально-правовая защита детей. 

Вывод: В МКОУ СОШ№6 в достаточной мере обеспечены права участников образовательного 

процесса. 

Общие выводы: 

- достигнутые результаты образовательной деятельности педагогического сообщества МКОУ 

СОШ№6 соответствуют целям и задачам заявленных образовательных программ, нормам законода-

тельства; 

- содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствуют требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов. 
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