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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Красночетайская средняя общеобразовательная 
школа» Красночетайского района Чувашской Республики разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15), а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательной деятельности и 

партнёрам школы: 

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),  

-педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных программ по предметам УП), 
-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержании 

образования, путях реализации целей образования, соответствующих особенностям и возможностям 

школы, о задачах школы по повышению качества образования; для развития продуктивных 
отношений между школой и родителями), 

- учащимся начальной школы (для удовлетворения информационных запросов). 

В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, рабочая группа педагогов по введению 
ФГОС на уровне начального общего образования.  

Данная программа рассчитана на четыре (возраст 6,5-11 лет) школьной жизни детей.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение педагогических условий для формирования у учащихся уровня начального общего 
образования базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 
учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

1.Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных  и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы.   
2.Сформировать универсальные учебные действия как в учебной, так и в личностной, 

коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающие способность к 

организации самостоятельной деятельности учащегося. 
3.Развить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения в коллективе. 
4.Создать возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, появления 

осознанных представлений об окружающем мире, о себе,   о нравственно-этических нормах 

общества. 

5.Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству, 
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала.   

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает требования к 

образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 
формированию ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации 

развития современных детей. Наряду со знанием компонентом в программном содержании 

обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической 

и практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех 
знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП построена с учётом требований к 
оснащению образовательной деятельности  в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 

Состав участников образовательных отношений МАОУ «Красночетайская СОШ». 

МАОУ «Красночетайская СОШ» расположена в центре с. Красные Четаи, недалеко от школы 
расположены Дом культуры,. Физкультурно-спортивный комплекс «Хастар», детские сады 

«Солнышко», «Рябинушка», Централизованная библиотечная система, отделение полиции. Школа 

является конкурентоспособным, востребованным образовательным учреждением в  
 



районе 

1.Обучающиеся. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. В школу 

приходят дети, которые посещали дошкольные учреждения. В 1-4 классах МАОУ 
«Красночетайская СОШ» обучаются  более 250 обучающихся. 

24% учащихся проживают в ближайших к райцентру деревнях – Акчикасы, Баймашкино, Калугино, 

Ижекеи, Томлеи, которые подвозятся на 3 школьных автобусах. Также  обучаются учащиеся из 
микрорайонов других средних школ района: деревень Шоля, Первая Липовка, Испуханы, 

Хозанкино, Жукино, Торханы, Тарабаи. 

2.Родители. 
Часть родителей обучающихся работают в районном центре: на почте, в магазинах, в школе, в 

дошкольных учреждениях «Рябинушка» и «Солнышко», в администрации района, в отделении 

полиции и в больнице. Но большинство родителей  не имеют постоянного места работы, поэтому 

выезжают на заработки в другие регионы или занимаются подсобным хозяйством.  Часть 
обучающихся воспитывается в неполных семьях.  

Родители понимают значение образования для своих детей и в целом являются союзниками 

учителей по формированию мотивации на получение обучающимися качественного образования. 

3.Педагоги.  

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование, 11% имеют высшую квалификационную 

категорию. Педагоги знают требования, предъявляемые к ООП НОО ФГОС, владеют 
современными образовательными технологиями обучения и применяют их в организации учебно-

воспитательной деятельности. 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Красночетайская 
СОШ» определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Целевая направленность выражена в общем назначении программы, формулировке целей, задач, 
планируемых результатов реализации программы, а также способах достижения сформулированных 

целей и задач (систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательная направленность выражена в определении общего содержания начального 
образования. Организация учебного процесса опирается на системы учебников «Школа России», 

программу формирования УУД, программу духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся, а также на программу организации внеурочной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования. Осуществляя учебный процесс в рамках образовательной 

системе «Школа России», учителя начальных классов стоят на позициях личностно-

ориентированного обучения, владеют технологиями проблемно-диалогического обучения, 

формирования правильного типа читательской деятельности, формирования навыков самооценки и 
самоконтроля, заложенными в содержание учебно-методического комплекта. В содержании 

учебников данного УМК заложен принцип минимакса, позволяющий построить индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого ученика. 
Организационная направленность выражена в определении рамок организации учебного процесса, а 

также в создании механизма реализации компонентов ООП НОО. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности; 



с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 
основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Образовательный процесс организован  на основе учебного плана, разрабатываемого школой 
самостоятельно, и регламентируется  расписанием  занятий. Учебный год делится на учебные  

четверти. Каникулы проводятся в соответствии с календарным графиком.  

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности, решающая 

задачи воспитания и социализации. В соответствии с  письмом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 12.05.2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального стандарта общего образования» в нашей школе используется оптимизационная 
модель организации внеурочной деятельности, которая предусматривает оптимизацию всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения.         

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

          Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства  в 
образовательном учреждении,  содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.   

Модель внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с принципами: 
-учета потребностей обучающихся и их родителей; 

-преемственности; 

-разнообразия направлений; 

-учета специфики ОУ; 
-учета региональных разработок. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность  в МАОУ «Красночетайская 

СОШ» организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, проектная деятельность. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другое. 

 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы. 

  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

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

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

научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа  с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3  существенных признака; 
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 
информацию. 



 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписии фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылкив сообщениях разного вида; 
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
заполнять учебные базы данных. 

       Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 



пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

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

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя  

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 
и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 
1.2.2.Русский язык.  

В результате изучения курса русского и чувашского языков обучающиеся  при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и чувашским языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и чувашский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и чувашского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и чувашского языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

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

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

1.Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 



– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским  и чувашским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
  проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  
 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и чувашского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 
по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 



Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

2.Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографическихи пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

3.Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

1.2.3.Литературное чтение.  

 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 



искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями чувашского языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1.Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 



– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

2.Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

3.Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

4.Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

1.2.4.Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 
– вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог-

побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.); 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– описывать человека, животное, предмет, картинку; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное; 

–воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

–соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 

–читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 

–читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

–читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

–владеть техникой письма; 

–выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия 



Выпускник научится: 
–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского 

алфавита; 

–знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

–различать понятия буква и звук; 

–отличать буквы от знаков транскрипции; 

–списывать текст; 

–применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова чувашского языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

– оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ; 

– использовать алфавит при работе со словарями. 

Орфография 

Выпускник научится: 
–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

–определять написание слов по словарю учебника; 

–безошибочно списывать небольшие тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 
–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Пунктуация 

Выпускник научится: 
–применять изученные правила пунктуации; 

-находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Выпускник научится: 
- выделять в словах корень и аффикс; 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

- объяснять, какое слово от какого образовано; 

- находить словообразовательный аффикс; 

–различать грамматические формы одного и того же слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–разбирать по составу слова; 

–оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

–характеризовать звуки чувашского языка (гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие); 

–находить в тексте слова с заданным звуком; 

–устанавливать количество и последовательность звуков в слове; 

–различать на слух ударные и безударные гласные; 

–сравнивать звуки чувашского и русского языков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

–членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;  



–различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации; 

–правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные 

предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять место ударения в слове; 

-находить ударный и безударные слоги; 

–соблюдать правильное ударение во фразе; 

–членить предложения на смысловые группы; 

-проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по 

словарю учебника либо обращаться за помощью к учителю; 

-правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами (в простейших случаях); 

–выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания; 

–употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

–использовать в речи этикетное клише; 

–классифицировать слова по тематическому принципу; 

–определять значение слова по словарю; 

–использовать чувашско-русский словарь для определения значений слов; 

–переводить изученные слова с русского на чувашский язык. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–оценивать уместность использования слов тексте; 

–определять значение слова по тексту; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

личные, указательные, вопросительные местоимения;  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени;количественные и порядковые  (до 100)  

числительные; наиболее употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, 

частицы, междометия; 

–различать имена существительные, отвечающие на вопросы кам? камсем? мĕн? мĕнсем?; 

–употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–определять вопросы существительных; 

–определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 

–определять вопрос прилагательных; 

–изменять существительные и глаголы по вопросам; 

- выражать принадлежность с помощью аффиксов –у(ÿ), ĕ(-и); 

–оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 

- образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять 

их в речи; 

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
–различать слово, словосочетание, предложение; 



–распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 

- находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам; 

-находить в тексте предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

- узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с союзами 

та, те, тата, анчах, çапах; 

–самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

 

 
1.2.5.Иностранный язык (английский, французский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

 

1.Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
– соотносить графический образ инстранного слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 

2.Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

– пользоваться английским (французским) алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского (французского) языка и их 
транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского (французского) 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

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

 

1.2.6.Математика и информатика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

1.Числа и величины 

Выпускник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 



2.Арифметические действия 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.). 

3.Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

4.Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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

5.Геометрические величины 

Выпускник научится: 
– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

6.Работа с информацией 

Выпускник научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 



– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

1.Человек и природа 

Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 



– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

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

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

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

2.Человек и общество 

Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни , 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 
этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального 

общего образования 

 

1.2.8.Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

1.Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 



художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про 

странственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, рас 

тительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

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

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

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

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

3.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разно 
образие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  



изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9.Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
воспринимать музыку различных жанров; размышлятьо музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности; 

ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность; музицировать. 

1.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

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

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкальнопластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

2.Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

 

1.2.10.Основы религиозной культуры и светской этики 

Выпускник научится: 
  описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  



  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать свое мнение;  

 готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
познакомиться с основными нормами светской и    религиозной морали,  

 получать начальные представления об их значении в выстраивании конструктивных отношений 
в семье и обществе.  

 будут сформированы первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

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

религий в становлении российской государственности;  
 осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.11.Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 



– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 
задачей. 

3.Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

4.Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

–  



Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12.Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

1.Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
–  

2.Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

–  

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

3.Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 



– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности ОУ и педагогических кадров.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровень начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 
их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
уровня. 

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется классным руководителем 
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, а так же педагогом-психологом, с использованием утвержденного руководителем 
учреждения, пакета психолого-педагогических диагностик. В диагностических материалах 
приведены цели, содержание и критерии оценивания. Так же инструментарий для оценивания 
личностных результатов описан в пункте 2.4.9. настоящей программы. 



Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1. Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

2. Способность к сотрудничеству и коммуникации. 

3. Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику. 

4. Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития 

5. Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

-итоговые проверочные работы, тесты по предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе  (оценивается сформированность познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий). Комплексная работа 

на межпредметной основе проводится администрацией и учителем в конце учебного года.  
Контрольно-измерительным материалом служат учебные пособия.  

-портфель достижений( портфолио) ( в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы). 

-в ходе работы над индивидуальным или групповым проектом; 

-на материалах учебников; 

-на устных и письменных ответах, обучающихся; 

-на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных действий предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной 

деятельности. В результате учителем заполняется сводная таблица изучения динамики 

уровня сформированности УУД в конце года. 
Технологическая карта формирования УУД                                                                                                                   

Ф.И. учащегося____________________________ класс______________Дата____________ 

УУД Критерии баллы 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

 

Организует свое место  в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 

Не может организовать свое рабочее место. 0 

2 Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя 

Определяет цель выполнения задания с помощью 

учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителя. 

1 

Не может определить цель выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

0 

3 Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

Определяет план  выполнения заданий с помощью 
учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

1 

Не может определить план выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

0 



4 Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

2 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

1 

Не может пользоваться простейшими приборами 
даже после дополнительной помощи учителя. 

0 

5 Оценка результатов своей работы. Умеет объективно оценивать свою работу и 

соотносить с готовым результатом. 

2 

При  соотношении работы обнаруживает 

расхождение в оценке. 

1 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом. Оценка необъективна. 

0 

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень 

Познавательные УУД 

1  Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 

2 Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 

информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопросы учителя, но не  может найти 

подтверждение в учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 

 

0 

3 Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

 

Умеет сравнивать предметы (находи существенные 

признаки) 

2 

Сравнивает предметы при помощи наводящих 

вопросов учиетеля. 

1 

Не может сравнить предметы. 0 

4  Группировать предметы, объекты на 
основе существенных признаков. 

 

Группирует  предметы, объекты на основе 
существенных признаков. 

2 

Группирует  предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывает прочитанное или 

прослушанное; определяет тему. 

2 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, 

главное в теме определяет несущественное. 

1 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0 

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень 

Коммуникативные УУД. 

1 Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 

Не участвует в диалоге. 0 

2 Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 2 

Испытывает трудности при ответах  на вопросы. 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

0 

3 Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

2 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с 

помощью напоминания учителя. 

1 

Не соблюдает простейшие нормы речевого этикета. 0 

4 Слушать и понимать речь других. Слушает и понимает речь других. 2 

Старается высказать свое мнение, не слушает других 

собеседников. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

5 Участвовать  в паре (группе). Может участвовать в паре с любым учеником. 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 

Отказывается работать в паре. 0 

Итого: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень 

Итоги формирования я УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

30-28 баллов- высокий уровень, 27-15 баллов- средний уровень, 0-14 баллов- низкий уровень. 

Подпись учителя:________________________Подпись родителей:________________________ 
 



1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается для утверждения педагогами МАОУ «Красночетайская СОШ» . 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Текущая контроль успеваемости включает в себя поурочный и тематический контроль и 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. Формы текущего контроля 

успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых образовательных технологий и других обстоятельств. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости отражаются в рабочих 

программах учителей по предметам. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе - Положении о нормах оценок по учебным предметам уровня 

начального общего образования МАОУ «Красночетайская СОШ». 
Промежуточная аттестация- это годовая оценка. Годовая  оценка выставляется как среднее 

арифметическое  четвертных оценок и проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру. По остальным предметам годовая оценка выставляется на основе четвертных 

оценок. Проведение промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Красночетайсая СОШ» 

 Эффективной формой отслеживания динамики учебных достижений обучающихся является 

портфолио.  В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, отражаются в характеристике.  

Формы представления образовательных результатов:  
 журнал (электронный формат); 

 табель успеваемости по предметам; 

 портфолио;  

 результаты педагогического мониторинга, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Проведение промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Красночетайсая СОШ» . 
Выставление отметок по учебным предметам регулируется Положением о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам на уровне начального, основного и среднего общего 
образования МАОУ «Красночетайская СОШ». 

 

Итоговая оценка по русскому языку, математике и окружающему миру формируется на 
основе результатов промежуточной аттестации, результатов итоговых работ, по остальным 

предметам формируется на основе результатов промежуточной аттестации.  

Итоговые отметки по русскому языку, математике и окружающему миру определяется как 
среднее арифметическое годовых отметок по предмету и оценки за итоговую проверочную работу. 

 

Для принятия решения о переводе обучающегося на уровень основного общего образования 

педагогическому совету предъявляются материалы: результаты итоговых работ по русскому языку, 



математике и окружающему миру, результат промежуточной аттестации (годовая оценка) и 

характеристика выпускника. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

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

следующий уровень образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень  образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника. 
 

.1.3.6. Оценка результатов деятельности школы 

 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом: 
 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур являются также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательной деятельности, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы:  
1) установить ценностные ориентиры начального образования; 

2) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3) выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 
условия их формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования в программе формирования универсальных 

учебных действий представлены  следующие структурные части: 
Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего 

образования; 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся; 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования  

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный 
и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 



— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование умений общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов  

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.3.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 
 

К основным видам УУД относятся личностные, регулятивные (включающий также действия 

саморегуляции), познавательные и коммуникативные. 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в  

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 



• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

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

область. 
Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

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

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 



• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 
клас

с 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 

кл. 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 
к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
4.Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 
точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 
место под 

руководством 

учителя.  
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 
деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя.  

3. Определять 
план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

4. Использовать в 
своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 
линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 
которые будут 

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 
нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 
различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 
существенных 

признаков. 

5. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 
других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

кл. 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3.Освоение личностного 
смысла учения, желания 

учиться.  

4.Оценка жизненных ситуаций  

1. 

Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее 

место. 
2.Следовать 

режиму 

организации 
учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 
определять умения, 

которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 



и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

3.Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 
и самостоятельно.  

4.Определять 

план выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 

руководством 
учителя. 

5.Соотносить 

выполненное 
задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 
6. Использовать в 

работе 

простейшие  
инструменты и 

более сложные 

приборы 
(циркуль).  

7.Корректировать 

выполнение 

задания в 
дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 
следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 
сложности при 

выполнении.  

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 
информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать  и 
группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 
находить 

закономерности; 

самостоятельно 
продолжать их по 

установленном 

правилу.  
4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  
составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 
каких источниках  

можно  найти  

необходимую 
информацию для  

выполнения 

задания.  

6.Находить 
необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  
словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 
самостоятельные   

простые выводы 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 
группе, 

сотрудничать в 

совместном 
решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

кл. 

1.Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 
«справедливость»,«желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 
2.Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 
народов. 

3.Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 
4.Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 
точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1.Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 
целью 

выполнения 

заданий. 
2.Самостоятельно 

определять 

важность или  
необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 
учебном  

процессе и 

жизненных 
ситуациях. 

3.Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 
незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  
дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 
незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 



помощью 

самостоятельно.  

4.Определять 

план выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 
учителя. 

5.Определять 

правильность 
выполненного 

задания  на 

основе сравнения 
с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  
6.Корректировать 

выполнение 

задания в 
соответствии с 

планом, 

условиями 
выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 
этапе.  

7. Использовать в 

работе 
литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8.Оценка своего 
задания по  

параметрам, 

заранее 
представленным. 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 
информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 
схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 
др.) 

4.Представлять 

информацию в виде 
текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 
(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета.  

6.Критично 

относиться к 
своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
договариваться 

друг с другом.  

 

4 

кл. 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 
3.Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 
образовательного маршрута. 

4.Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: 
определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 
выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 
его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  
при выполнения 

задания 

различные 
средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 
которые будут 

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   
2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  



точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 
гражданина России. 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 
оценивания, 

давать 

самооценку.  

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 
информацию, 

полученную из  

различных 
источников 

(словари, 

энциклопедии, 
справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4.Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 
информацию на 

основе схем, 

моделей, 
сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 
выборочном или 

развёрнутом виде 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 
аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 
дополнительных 

сведений.   

6.Критично 
относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 
позиции и 

договариваться с 

людьми иных 
позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 
друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 
коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 
организации  образовательной деятельности в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  
знаю/могу, хочу,  делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 
реализуемый школьником )  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 
универсальные 

учебные действия.  

 

воспитание 
личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 
познавательного 

интереса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные  «Я могу» «Понимаю и действую» 



универсальные 

учебные действия.  

 

самоорганизация  «Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

2.1.4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Русский язык. 
Родной язык. 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и чувашского 
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции 

 

Литературное 

чтение. 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

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

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

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

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации 
 

Иностранный 

язык  

обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 



необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 
 

Математика  обеспечивает развитие у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;  

 
 

 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как 
универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации 

Окружающий 

мир 

выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

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

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных УУД: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края 

Изобразительное 

искусство 

Обеспечивает формирование личностных, познавательных, регулятивных действий, 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 



моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий 
в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся 

Музыка обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства будут 
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам начувашский 

и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе; 

обеспечивает формирование коммуникативных УУД на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения, способствует 
формированию замещения и моделирования 

Технология обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

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

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая уровень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 



которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Физическая 

культура 

обеспечивает формирование личностных УУД: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации  
личностных результатов  учебник «Основы православной культуры» содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы  предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании  учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в  учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
 

 

2.1.5.Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 
работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 



Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 
видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 
сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 
найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением 
с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 

среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов 

и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов: 
«Русский язык». «Чувашский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 
создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение на русском языке». «Литературное чтение на чувашском языке». Работа с 
мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 



интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей.  
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

2.1.6.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

В основе развития УУД в начальном общем образовании лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в 1-4 классах универсальных учебных действий. 

Блок УУД  Составляющие УУД  Типовые задачи  

Личностные  · личностное самоопределение 
· развитие Я-концепции  

· смыслообразование  

· мотивация 
· нравственно-этическое оценивание  

- участие в проектах, 
- творческие задания - самооценка 

события, происшествия 

- самоанализ 
- ролевые игры в рамках тренинга 

-подведение итогов урока 

- мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 
-зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы  

Коммуникативны

е  

 

.планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

· постановка вопросов - Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

· учет позиции партнера 
· разрешение конфликтов 

· управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка его 
действий 

· умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

-составление задания 

-отзыв на работу товарища 

-парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 
- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

-диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи 

- диспуты, дискуссии 

-задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, расспрос,убеждение, 

приглашение и т.д.) 

- задания на развитие монологической 

речи (составление рассказа, описание, 
объяснение и т.д.) 



· передача информации и отображение 

предметного содержания  

-ролевые игры в рамках тренинга 

Познавательные  
 

· самостоятельное выделение и 
формулирование учебной цели; 

· информационный поиск; 

· знаково-символические действия; 

· структурирование знаний; 
· произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания 

(устно и письменно); 
 

 

 
 

· смысловое чтение текстов различных 

жанров; 

извлечение информации в 
соответствии с целью чтения; 

· рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 
.критичность  

 

-задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач 

-задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 
т.д. 

-задания на поиск информации из разных 

источников 
-задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

-задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования 

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами, конспектами 
-составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

- работа со словарями и справочниками  

 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного  образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая,  педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующий уровень. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  
 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой уровне;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

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

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 



приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования УУД определяются 
прежде всего личностной готовностью ребёнка к школьному обучению, которая исследуется 

психологом и учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических 

пособиях. Готовность детей к обучению в школе должна рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

   Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 

  Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

   Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 
образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Стартовая диагностика  покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 
выстроится система работы по преемственности. 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую уровень общего образования. Трудности такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы служит ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы УУД. 

 

 

2.2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов приведены в рабочих программах учителей, 

которые являются составной частью образовательной программы образовательного учреждения. 

 

 

 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования  

       Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ 

«Красночетайская  СОШ» (далее Программа)  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Концепции духовно-

нравственного развития российских школьников, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 



      Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся  в 

единстве урочной, внеурочной  и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

нашей школы, семьи и других институтов  общества.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи и базовые национальные 

ценности российского общества: 

В области формирования личностной культуры Программа формирует: 

способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

основы нравственного самосознания личности (совести) — способность младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

нравственный смысл учения; 

основы морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

развивает трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

укрепляет нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести. 

В области формирования социальной культуры Программа формирует: 

основы российской гражданской идентичности; 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России 

развивает навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепляет доверие к другим людям; 

развивает доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им; 

воспитывает ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

воспитывает  дух патриотизма и гражданской солидарности. 

В области формирования семейной культуры Программа формирует: 

отношение к семье как основе российского общества; 

уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважение к ним; 

знакомит обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся Красночетайской школы к культурным 

ценностям своей этнической (чувашской, русской, татарской, украинской, узбекской и др.) или 

социокультурной группы; базовым национальным ценностям российского общества (патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество) и общечеловеческим 

ценностям. Программа формирует у обучающихся гражданскую идентичность и обеспечивает  

создание такой системы воспитательных мероприятий, которая позволяет обучающимся осваивать 

знания в области духовно-нравственного развития и воспитания и использовать их на практике. 

Программа формирует целостную образовательную среду, включающую урочную, внеурочную  и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую (большая часть 

обучающихся чуваши) и религиозную специфику (курс «ОРКСЭ» позволяет комфортно чувствовать 

себя на уроках всем обучающимся, т.к. в нашей школе обучаются дети и мусульманской веры).   

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной 

жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в 

любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 

основу гражданского поведения человека. Через семью, родственников, друзей, природную среду и 

социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», 

«малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. Российскую 

идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют 

культуры многонационального народа России.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного 

развития личности гражданина России. 



Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших.  



10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

          Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают полноценное развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

По каждому направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования Программа предусматривает следующие 

формы проведения внеурочных и внеклассных занятий: беседы, классные часы, чтение 

художественной литературы с последующим обсуждением в классе (группе), экскурсии, просмотр 

спектаклей и кинофильмов, сюжетно-ролевые игры и др. 

Программа в результате реализации  по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования развивает 

интерес обучающихся с национальным традициям своей этнической группы  и многонациональной 

культуре России, культуру умственного и физического труда и др.,  формирует определенные 

ценностные установки, а именно: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 



первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 



отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом 

качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 



первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 



Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологический (согласованное единство базовых педагогических принципов и 

подходов к воспитанию); 



- программно-методический (разработка системного комплекса воспитательных программ, 

устранение «разрывов» в обучении и воспитании, интеграция ценностного содержания воспитания 

в образовательную деятельность); 

- организационно-практический (преемственность практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия 

субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности постепенно рождаются новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной 

реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников 

к учебно-воспитательной деятельности, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой 

устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских 

активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательной деятельностью в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 

школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников. 

          Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

принцип ориентации на идеал,  

аксиологический принцип,  



принцип следования нравственному примеру,  

принцип идентификации (персонификации),  

принцип диалогического общения, 

принцип полисубъектности воспитания, 

принцип системнодеятельностной организации воспитания.  

Особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования:  воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 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 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

–      общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

–      педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 

школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-



территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является 

их добровольное и посильное участие в добровольческом движении. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую 

группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных 

задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев 

является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для 

самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени 

до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

–      осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

–      использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни;  

–      отказ взрослого от экспертной позиции; 

–      задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

–      формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

–      поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

–      подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 



В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой 

для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается 

в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

–    участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

–   участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

–  проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в 

образовательной организации. 

2.3.7.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 



Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения: 

тематических расширенных педагогических советов,  

выпуск информационных материалов и публичных докладов  школы по итогам работы за четверть, 

за год; 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

Осенний праздник, 

Праздник Букваря, 

День матери, 

Новогодний праздник, 

День здоровья, 

Праздник 23 февраля, 

День именинника, 

Праздник 8 марта, 

Фестиваль «Таланты среди нас», 

Праздник окончания учебного года; 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе: 

Управляющего Совета школы, 

 активизации деятельности родительских комитетов, 

 классных коллективов учащихся (проведение внеклассных мероприятий),  

В школе работает стенд объявлений для учителей, детей и родителей. В каждом классе имеется 

стенд, которая отражает успеваемость, творческую работу учащихся.  

             Стратегической целью развития образовательного учреждения на современном этапе 

является преобразование его в открытый социальный институт, для которого первостепенное 

значение будет иметь развитие духовной и социокультурной основы личности ребенка, воспитание 

гражданина России, раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения ради социально-

экономического, культурного и духовного процветания страны. 

        На решение этих задач направлена программа «Социокультурные истоки», которая 

представляет собой апробированную образовательно-воспитательную дидактическую систему и 

оригинальную педагогическую технологию. 

        Приказом Министерства образования и молодёжной политики ЧР от 14.02.2014 года №203 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений, реализующих программу «Социокультурные 

истоки» МАОУ «Красночетайская СОШ»» включена в экспериментальную республиканскую 

площадку по внедрению данной программы. 

       Полностью программа «Социокультурные истоки» реализуется классными руководителями  в 

двух классах как программа внеурочной деятельности. Обучающиеся остальных 1-4 классов 



знакомятся  с  программой «Социокультурные истоки» на классных часах, темы по классам 

включены в Программы воспитания и социализации обучающихся классных руководителей.  

       Школа реализует программу «Педагогическое сопровождение семьи» (приложение к 

Программе). 

2.3.8.Планируемые результаты 

Уровни воспитательных результатов:  

Первый уровень –приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень – 

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень – получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия. Что это позволит?  

1. разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким представлением о 

результатах  
2. подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определенного уровня  

3. выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому  

4. диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности  
5. оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению результатов, 

соответствие избранных форм предполагаемым результатам.  

В своём планировании учителя первых классов используют следующие виды внеурочной 
деятельности:  

- Игровая деятельность  

- Познавательная деятельность  

- Проблемно-ценностное общение  
- Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  

- Художественное творчество  

- Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность)  
- Трудовая (производственная) деятельность  

- Спортивно-оздоровительная деятельность  

- Туристско-краеведческая деятельность  

Планируемые результаты:  

Личностные характеристики выпускника начальной школы:  

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  
1 Уровень воспитанности  

2 Уровень социализированности  

3 Уровень учебной мотивации  

4 Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители)  
5 «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения»  

6 Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

Целостное воспитательное пространство общеобразовательной школы структурируется 
множеством воспитательных программ и подпрограмм. Каждая воспитательная программа 

(подпрограмма) осуществляется по пяти направлениям: 

1. Урочная деятельность;  

2. Внеурочная деятельность (культурные практики);  
3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики);  

4. Семейное воспитание;  

5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий. 



Урочная деятельность. Воспитательные программы и содержащиеся в них воспитательные задачи 

интегрированы в содержание учебных предметов. На учебное содержание необходимо смотреть 

не только со стороны традиционных дидактических принципов (научности, системности, 

последовательности и т.д.), не менее важными являются принципы культуросообразности, 

культурогенеза, ценностной ориентации образования, нравственного развития личности. Система 

базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию. Учебная деятельность формирует 

когнитивный компонент российской идентичности.  

Внеурочная деятельность. Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной педагогической 

единицей внеурочной деятельности является культурная практика — организуемое педагогами 

и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 

творческого поведения в культуре. 

Связь урочной и внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Урочная 

деятельность  

(изучение 

предмета) 

Внеурочная деятельность  

(развитие и реализация творческих способностей) 

Уровень 

достижений 

 «Музыка» участие в школьных праздниках и мероприятиях (песенное и 

танцевальное творчество) «Таланты среди нас», концерты к 

праздничным датам, конкурс чтецов; концертная деятельность 

на уровне муниципалитета; участие в музыкальных конкурсах 

различного уровня (муниципальный, республиканский, 

всероссийский), получение дополнительного образования 

(ДШИ) и др. 

 

 

 

 

Победитель, 

призер, 

лауреат в 

номинации, 

участник 

«Изобразительное 

искусство», 

«Технология» 

участие в конкурсах  и выставках изобразительного и 

прикладного творчества различного уровня (муниципальный, 

республиканский, всероссийский), получение дополнительного 

образования (ДШИ, ДДТ) и др. 

«Физическая 

культура» 

участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня (муниципальный, республиканский, 

всероссийский), получение дополнительного образования 

(ДЮСШ-ФСК) и др. 

Предметы 

гуманитарного и 

естественно-

научного цикла 

участие в конкурсах  и олимпиадах, научно-практических 

конференциях различного уровня (муниципальный, 

республиканский, всероссийский), получение дополнительного 

образования (ДШИ) и др. 

2.3.9.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся    

Задачи Критерии Показатели Способы мониторинга 



Блок 1.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура 

общения. 

Осознание и принятие, моральных норм,  

нравственных принципов и следование 

им в повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта общения 

в процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к 

жизнедеятельности класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне 

воспитанности. 

Снижение агрессивности, конфликтности 

и тревожности. 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

Блок 2.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные 

навыки обучающегося: коммуникативные 

навыки, толерантность, готовность к 

выполнению различных социальных 

ролей, адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному 

поступку, проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе 

гуманитарных принципов: 

толерантности, диалогичности, эмпатии, 

доверия к возможностям и способностям 

ребенка, отношения к ребенку как к 

суверенной личности. 

Выстраивание  совместной  

воспитывающей деятельности с детьми 

на основе толерантности, сотрудничества 

и сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 

Блок 3.  

В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

Культура отношения к родителям, семье. 

Уважительное отношение к родителям, 

братьям, сёстрам. 

 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 



ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель настоящей программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

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

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), осуществовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной  активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.1.Основные принципы, которые легли в основу создания программы 

В основу организации данной программы были положены как общедидактические, так и 
частнодидактические принципы, регулирующие организацию учебно-воспитательной деятельности 
в общеобразовательном учебном заведении с учетом требований, предъявляемых ФГОС НОО: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Он предусматривает 

поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и объему предметного 

содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся. В соответствии с ним обучение и 
воспитание должны соответствовать возрастным этапам развития ребенка. 

3. Принцип создания образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 
факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 



создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, 
но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Принцип обеспечения мотивации образовательной деятельности. Ребенок – субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в 
ущерб здоровью. 

Принцип рациональной организации двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 
воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы. 

Принцип обеспечения адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

2.4.2.  Базовая модель организации работы общеобразовательного учреждения  

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Базовая модель организации работы общеобразовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни предполагает планомерную 
целенаправленную деятельность всего педагогического коллектива, включающую несколько 
этапов: 

1. Анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том числе по: 

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

организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 
представителями); 

выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

2. Организация просветительской работы школы. 

2.1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебную деятельность; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 
вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 

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

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 



2.4.3. Структура системной работы по формированию культуры здорового и  

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни в МАОУ «Красночетайская  СОШ» представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

Организация рациональной учебной и внеучебной деятельности; 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы;  

Реализация дополнительных образовательных программ; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательного учреждения. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательного учреждения выражается в 

обеспечении соответствия санитарно-гигиеническим нормам здания и помещений  и включает в 
себя: 

создание благоприятных условий учебно-воспитательной деятельности, соответствующих не только 

требованиям СанПинов, но и индивидуальным особенностям ребенка, создание благоприятного 
психологического климата; социально-педагогическая работа по устранению влияния 
неблагоприятных факторов, выявленных в процессе исследования; 

обеспечение рационального и сбалансированного питания; 

создание нормативной базы образовательного учреждения, закрепляющей права и обязанности 
каждого участника образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья; 

обследование детей, поступающих в первые классы; выделение учащихся в группы 
"педагогического риска"; 

диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников; 

 организация проведения профилактических прививок обучающимся и проведение 
противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных заболеваний; 

 организация проведения профилактических медицинских осмотров учеников;  

организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил; 

 улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования питания; 

 улучшение материально-технической базы общеобразовательного учреждения;  

замена мебели в начальной школе на разноуровневую. 

Одна из важнейших задач школы – безопасность учебно-воспитательной деятельности. Для её 

обеспечения принимаются соответствующие меры. В первую очередь – это учебно-тренировочные 

занятия по эвакуации на случай возникновения пожара или иной ЧС, которые проводятся 4 раза в 
год. Оформлен уголок наглядной агитации по ППБ, по оказанию первой помощи при травмах, о 
поведении человека в случае возникновения ЧС.  

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией (со звуковым оповещением и 

световыми указателями), укомплектована первичными средствами пожаротушения согласно 
требованиям ГПН.  

Разработан и утвержден план действий при возникновении чрезвычайных ситуациях. Территория 
школы ограждена.  

2.Организация рациональной учебной и внеучебной деятельности 



Организация рациональной учебной и внеучебной деятельности выражается в создании условий  

педагогическим коллективом для снижения функционального напряжения и утомления 
школьниками, снятии перегрузки обучающихся и нормального чередования труда и отдыха. 

Такая деятельность включает в себя: 

составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых занятий с учетом санитарно-
гигиенических требований к организации учебно-воспитательной деятельности; 

составление графика проведения контрольных работ;  

совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны 

здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью 
предотвращения перегрузки обучающихся; 

совершенствование плана воспитательной работы классных руководителей с включением раздела 
по формированию у обучающихся здорового образа жизни, укреплению здоровья; 

мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей жизнедеятельностью в школе;  

изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негативного 
влияния условий жизни на обучение и воспитание обучающихся;  

повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных 
здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных семинаров); 

повышение социально-психологической компетенции учителей, классных руководителей, 
родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей;  

соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 

применение педагогами в учебной деятельности методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно-

методические комплексы содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в работе на конкретном уроке, в 
изучении темы или раздела, в обучении в том или ином классе начальной школы. Система заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материалом о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении; 

учет педагогическим коллективом в образовательной деятельности индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности. В используемой в школе системе 

учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи  для достижения указанных личностных результатов в 
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) 
к учебной. 

3. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы выражается в обеспечении 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 



возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система такого взаимодействия включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, минуток здоровья, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
спортивных праздников, походов и т. п.); 

 активизацию работы по обеспечению безопасности обучающихся во время занятий физической 

культурой, спортивных мероприятий (правила техники безопасности при выполнении различных 
упражнений, смена видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.) 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в систему 

работы общеобразовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни: 

 мониторинг уровня здоровья обучающихся и оценка нарушений зрения и осанки;  

проведение психолого-педагогических консилиумов «Здоровьесберегающие технологии в учебной 
деятельности»;  

выявление актуальных для школы запросов по психологическому, социальному, валеологическому 
сопровождению;  

организация взаимодействия обучающихся с социальными центрами в рамках укрепления и 
сохранения здоровья;  

 организация просветительско-воспитательной работы с обучающимися, направленной на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: включение в работу классных 
руководителей программ ЗОЖ; 

 реализация программы школы по сохранению и укреплению здоровья; 

 Дни здоровья, тематические конкурсы плакатов и рисунков;  

отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и физического развития 
обучающихся; 

изучение основ здорового образа жизни на уроках ОБЖ, окружающего мира, физической культуры 
и др.; 

организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических требований. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) предполагает просвещение 
родителей по вопросам формирования у детей основ здорового образа жизни в семье. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 



привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных 
классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима дня младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

2.4.4. Содержание работы педагогического коллектива МАОУ «Красночетайская СОШ» по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся начального уровня обучения 

Содержание работы администрации школы 

1. Владение информацией о состоянии здоровья обучающихся. 

2. Разработка совместно с медицинским работником оздоровительных мероприятий в пределах 
школы, обеспечение их выполнения. 

3. Обеспечение текущего контроля выполнения гигиенических требований, предъявляемых к 
урочной и внеурочной деятельности всеми педагогами школы и техническим персоналом. 

4. Проведение экспертизы процесса обучения, педагогических технологий и анализ каждого урока с 
точки зрения их влияния на здоровье обучающихся. 

Содержание работы классного руководителя 

1. Знание состояния здоровья обучающихся. 



2. Информирование преподавателей-предметников о физическом состоянии здоровья учащихся 
класса. 

3. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

4. Проведение экспертизы учебной деятельности, выбранных педагогических технологий и урока с 
точки зрения их влияния на здоровье обучающихся. 

5. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

Содержание работы учителя начальных классов, учителя-предметника 

Знание состояния здоровья обучающихся. 

Оказание ребенку первой медицинской помощи. 

Проведение физкультминутки, минутки здоровья. 

Чередование форм работы на уроке. 

Создание комфортных условий для каждого обучающегося. 

Соблюдение релаксации и рефлексии учебной деятельности. 

Проведение смены телоположения обучающихся. 

Обеспечение проветривания и освещенности кабинетов. 

Использование активных форм работы с обучающимися на уроке. 

Проведение зарядки до уроков в 1-4 классах. 

Соблюдение объема домашних заданий в соответствии с СанПинами. 

Применение на уроках новых педагогических технологий, сохраняющих здоровье детей.  

  Содержание работы преподавателя физической культуры 

Знание особенностей состояния здоровья детей. 

Учитывание индивидуальных особенностей состояния здоровья обучающихся в учебной 
деятельности. 

 Наблюдая за детьми во время урока, учитель должен направлять нуждающихся в экстренной 
помощи детей к медицинскому работнику школы. 

 Учитывая результаты психолого-педагогической и медицинской диагностики обучающихся, 

учитель должен корректировать программу, формы и приемы работы в интересах укрепления 
здоровья учащихся. 

 Умение проводить экспертизу учебной деятельности, педагогических технологий и анализ урока с 
точки зрения их влияния на здоровье школьника. 

Умение оказать ребенку первую медицинскую помощь. 

 2.4.5. Ожидаемые результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

В процессе реализации данной программы в образовательной практике школы у обучающихся 

начального уровня общего образования будут сформированы следующие универсальные учебные 
действия: 

умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного благополучия; 

активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 
для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 



доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально яркой форме 
в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся могут быть выражены в следующих положениях:  

 -создание здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей не только сохранению, 
но и развитию физического и психического здоровья детей; 

 -снижение общей заболеваемости;  

 -снижение травматизма в школе; 

 -выработка устойчивости к сезонным заболеваниям (ОРВИ, ОРЗ и др.); 

 -значительное повышение качества успеваемости усвоения материала базового учебного плана; 

 -исключение фактов наркомании, токсикомании в жизни школьников; 

 -формирование у учителей потребности в изменении школьных стереотипов взаимоотношений с 
учениками в процессе обучения; 

2.4.6. Принципы организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Направления деятельности Виды деятельности Формы занятий 

урочная внеурочная 

Здоровьесбережение Физкультурно-оздоровительная  

Профилактика употребления 

ПАВ 

Профилактика ДТП и детского 

травматизма 

Работа с родителями 

Реализация программы 

«Здоровое питание» 

Физкультура 

Окружающий 

мир 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Обеспечение безопасности 

и формирование 

экологической культуры 

Экологическое образование 

Проектная деятельность 

Работа с родителями 

 

Окружающий 

мир 

Экскурсии на 

природу 

Защита 

проектов 

Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

 Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры – 

гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания любви к 

природе на уроках литературного чтения и искусства с внеурочной (практической) деятельностью в  

природе, с правильным природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать 

непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельности. 

 Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет эмоциональное 

восприятие природы на уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при котором 



причинение вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная идея 

воспитания младшего школьника – не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). 

 Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность школьников в 

природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на природу 

(в парк, лес, водоём), участие в работе экологического кружка,  зимняя подкормка птиц, проведение 

Дня птиц и т.п. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

 Важный принцип организации здорового образа жизни – гармоничное сочетание 

умственного и физического труда. При таком сочетании деятельности работают разные системы 

органов, что позволяет обеспечить здоровый образ жизни. При этом полезно обратить внимание на 

правильное распределение уроков физкультуры и внеурочную деятельность (подвижные игры, 

занятия в секциях, спортивные мероприятия) в течение недели, использование физкультминуток на 

уроках, их эмоциональную окраску, позволяющую обеспечить более полное расслабление 

организма. 

           Другой принцип организации здорового образа жизни – сочетание учёбы и отдыха. При этом 

необходимо, чтобы отдых был активным, так как только при этом организм человека быстрее 

восстанавливается после нагрузок. Поэтому учитель должен так организовать деятельность ребят на 

переменах, чтобы, с одной стороны, ученик сам выбрал свой стиль отдыха, а с другой – был 

постоянно занят полезным для здоровья делом. В этом случае высока вероятность, что и за 

пределами школы ученик продолжит вести здоровый образ жизни. Это особенно важно, учитывая, 

что главной причиной появления вредных привычек является ситуация, когда ребёнок не знает, чем 

заняться. Если весь день расписан на полезные, но интересные дела, то свободного времени 

фактически не остаётся. 

 Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика начальной школы вести 

здоровый образ жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное восприятие 

действительности, которое осуществляется на уроках литературного чтения, рисования, музыки и 

во внеурочной деятельности. Схожее, хотя и несколько иное влияние, оказывают уроки 

физкультуры. Положительные эмоции, возникающие при успешном выполнении упражнений, 

обязательно должны быть отрефлексированы школьниками («В здоровом теле – здоровый дух!»). 

Одна из главных задач учителя физкультуры – обучение младших школьников подвижным играм и 

приобщение к ним.  

 Именно учитель физкультуры может научить детей правильно двигаться. При этом задача 

учителей начальной школы – организовать на прогулках, переменах (по возможности) подвижные 

игры, которые позволят организму школьника справиться с нагрузками, связанными с учёбой.  

 Учитель начальной школы участвует в организации кормления детей в школьной столовой.  

 Поэтому знакомство с правилами здорового питания полезнее проводить во время завтраков 

и обедов, а не в классной аудитории.  

 Пропаганда здорового образа жизни может осуществляться не только на уроках, но и на 

специально организованных внеурочных мероприятиях (полезных делах): туристический поход, 

знакомство с жизнью известных людей, проектная деятельность. 

Важную роль играет становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильно действующих веществ. 

 Рекомендуем руководствоваться идеей, что задача педагога — научить детей полезным 

занятиям, тогда времени на формирование вредных привычек просто не останется. Лишь в 

определённых случаях, с детьми, уже имеющими вредные привычки или сталкивающимися с ними 

в семье, можно беседовать об этом. 



Формирование основ безопасного образа жизни. 

 Важный принцип формирования безопасного образа жизни – гармоничное сочетание теории 

и практики. Если правила здорового образа жизни исполнять желательно, но возможны единичные 

отклонения от них не так уж страшно (один раз можно не сделать зарядку), то в случае 

несоблюдения правил пожарной безопасности или уличного движения один раз может привести к 

неисправимым последствиям. Поэтому правила безопасного поведения нужно формировать не в 

виде знаний или умений, а в виде твёрдых навыков. А это значит, что они нуждаются в 

многократном повторении и закреплении в теории и обязательно на практике. Каждый раз перед 

выходом ребята получают инструктаж, в котором учитель повторяет основные правила безопасного 

поведения на улице и на дороге. В процессе движения учитель регулярно напоминает правила, 

показывая место и время, когда их следует применять. Таким образом, создаётся многократность 

повторения правил, позволяющая формировать навыки. Наконец, в случаях чрезвычайных ситуаций 

важна оперативность реагирования на опасность. Поэтому учебные эвакуации в школе проводятся 

несколько раз в год, т.к. регулярные повторения могут в экстренной ситуации спасти жизнь. 

             Основы безопасного образа жизни ребята приобретают на внеурочных занятиях «Основы 

безопасности жизнедеятельности», инструктажи - на классных часах по Программе воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.4.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Особенностью, отразившейся на современном состоянии здоровья детей, стало воздействие 

постоянных стрессовых перегрузок, приводящих к разрушению механизмов саморегуляции 

физиологических функций. Особую тревогу вызывает здоровье школьников, у многих из них 

зафиксировано дисгармоничное развитие. 

Выходом из создавшейся ситуации служит реализация новой социально-культурной функции, 

которая заключается в формировании у населения нравственных ценностей и идеалов культуры 

здоровья. Формирование этих ценностей должно привести к ведению здорового образа жизни. 

Известно, индивидуальный образ жизни активно формируется в раннем подростковом возрасте. Это 

связано с развитием у младших подростков таких важных психических новообразовании, как 

самоконтроль, внутренний план действий, абстрактно-логическое мышление, рефлексия, 

самосознание, самооценка. Эти новообразования обусловливают столь важную для младших 

подростков возможность самим определять свой образ жизни. Следовательно, именно на этом этапе 

взросления важно побудить подростков к формированию полезных привычек, научить их управлять 

своим поведением и таким образом актуализировать субъектность в сбережении и укреплении 

здоровья.  

Отношение человека к своему здоровью, с одной стороны, отражает опыт индивида, а с другой – 

оказывает существенное влияние на его поведение, что отражается в ценности не только здоровья, 

но и здорового образа жизни. Поэтому из основных «мишеней» психокоррекционного воздействия 

является ценностно-смысловая сфера личности. При этом дифференцированный подход к 

психокоррекционной работе должен опираться на всестороннее изучение особенностей отношения 

людей к своему здоровью.  

Ухудшение состояния  вызывают многие причины, в том числе неправильное отношение населения 

к своему здоровью и здоровью своих детей, поэтому проблема воспитания здорового поколения 

приобретает все большую актуальность.  

Социально-экономические и культурные изменения в обществе требуют новых подходов в 

деятельности школы на основе принципов демократии и гуманизма, общедоступности образования, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 



Многочисленные исследования последних лет показывают, что 25-30% детей, приходящие в первые 

классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, среди выпускников школ уже более 

80% нельзя назвать абсолютно здоровыми. 

       Цель программы – формирование ценности здорового образа жизни. 

Ценность здорового образа жизни можно рассмотреть с позиции трех смысловых ракурсах – через 

эмоциональную, когнитивную и мотивационно-поведенческую сферы. Поэтому для достижения 

поставленной цели, мы определили следующие задачи:  

Формировать компетентность обучающихся в сфере здоровья –  понимание роли здоровья в 

обеспечении активной и продолжительной жизни и факторах риска, антириска; 

обучать навыкам сопротивления социальным влияниям, которые способствуют курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков; 

моделировать поведение младших школьников, ориентированного на здоровый образ жизни;  

повышать значимость здоровья в индивидуальной иерархии ценностей (особенно терминальных); 

формировать мотивацию на сохранение и укрепление здоровья. 

Предполагаемые результаты: 

Выпускник начального уровня общего образования обладает качествами свободной, 

самостоятельной, физически здоровой и духовно-развитой личности, способной к адекватным 

взаимоотношениям с природой и социальным окружением. 

Критерии эффективности формирования  ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Изменение отношения учащихся к своему здоровью, здоровью окружающих (анкетирование 

школьников, их родителей). 

Улучшение качества знаний по результатам контрольных срезов знаний, проверки умений и 

навыков, участие в предметных олимпиадах школьников. 

Улучшение показателей физического и соматического здоровья по результатам медицинских 

обследований, спортивных соревнований. 

Повышение уровня самосознания, воспитанности, культуры школьников. 

2.4.8. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения используются 

следующие критерии: 

Направления 

деятельности 

Критерии эффективности Формы занятий 

урочная  



Формирование 

экологической 

культуры  

1)результаты выполнения 

контрольных работ и успеваемость 

обучающегося по овладению 

знаниями и умениями 

2) выбор темы проектов и докладов, 

нацеленных на познание устройства 

природы, взаимосвязи человека и 

природы, охрану природы 

3) деятельность детей на природе и 

их взаимоотношения с живыми 

организмами в классе (уход за 

комнатными растениями, 

домашними  животными)  

4)эмоциональное отношение к 

знаниям правил поведения на 

природе 

Предметы 

«Окружающий  

мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Литературное 

чтение на родном 

языке», 

«Изобразительное 

искусство»  

 

 

1) обучающийся понимает важность природы в жизни 

человека, бережно относится к ней, знает правила 

поведения на природе 

2) отношение обучающегося к проблеме сохранения 

природы 

3) деятельность детей на природе и их взаимоотношения 

с живыми организмами в процессе экскурсий и походов 

4) навыки использования знаний правил поведения на 

природе в жизни 

внеурочная 

Экскурсии на 

природу, акция 

«Посади дерево и 

сохрани его», День 

птиц;  

курс «Учимся 

создавать проект»; 

классный час 

 

Формирование 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1) динамика заболеваемости в 

течение всей начальной школы 

(абсолютные показатели зависят от 

исходного уровня здоровья детей, а 

вот динамика может зависеть от 

правильных действий учителя) 

2)изучение Правил безопасного 

поведения на дороге, на улице, в 

быту 

3)доклады на темы, посвящённые 

здоровью человека и правилам 

здорового образа жизни 

4) положительное отношение к 

урокам физкультуры 

5)педагогическое наблюдение за 

обучающимися, использующими 

правила безопасного поведения в 

школьной столовой, туалете и т.п.; за 

урочная  

Предметы 

«Окружающий  

мир», 

«Физическая 

культура» 



соблюдением учащимися правил 

безопасности на дороге 

 

1) выполнение проектов, посвящённых здоровью 

человека и правилам здорового образа жизни 

2) деятельность детей в школе (на переменах, после 

уроков): здоровьесообразные поступки, основывающиеся 

на логике сохранения здоровья 

3) занятость детей в спортивных секциях  

внеурочная 

Курсы «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Здоровейка», 

«Планета здоровья», 

«Учимся создавать 

проект» 

2.4.9. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются 

в процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

 

Умения, направленные на оценку 

правильности поведения на 

природе 

Проверочные и 

контрольные к учебнику 

«Окр. мир» для 1-4 классов 

В конце 

учебного года 

Учитель 

Умения, нацеленные на 

понимание взаимоотношения 

человека и природы 

Проверочные и 

контрольные к учебнику 

«Окр. мир» для 1,3 и 4 

классов 

 Учитель 

Интерес и положительное Анализ проектов, докладов, Ежегодно на Учитель, 



отношение к природе, к 

взаимоотношениям человека и 

природы 

сообщений и т.п. учеников. 

Оценивается динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом. 

школьной  

НПК 

экспертная 

комиссия 

Соблюдение правил поведения на 

природе, во время экскурсий. 

Педагогические наблюдения В течение года В течение 

года 

Зарегистрированное нарушение 

правил поведения на природе 

Обсуждаются на классных 

часах, педсоветах. 

В 

необходимых 

случаях 

Учитель, 

завуч 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

основ здорового образа жизни. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются 

в процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

 

Умения, направленные на оценку 

того, что полезно для здоровья, а 

что вредно 

Проверочные и контрольные 

к учебнику «Окр. мир» для 

1-4 классов 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своему здоровью, к 

устройству человеческого 

организма 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников. 

Оценивается динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом. 

Ежегодно на 

школьной  

НПК 

Учитель, 

экспертная 

комиссия 

Соблюдение правил поведения, 

нацеленных на зож 

Педагогические наблюдения В течение 

года 

В течение 

года 

Поведение учеников на перемене, 

в столовой 

Педагогические наблюдения Один раз в 

четверть 

Завуч 

Зарегистрированное число 

заболеваний у школьников  

Фиксация в журнале и 

анализ динамики 

В течение 

года 

Учитель, 

завуч 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

основ безопасного образа жизни. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются 

в процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

 



Умения, направленные на 

оценку правильности поведения 

в быту (правила общения, ОБЖ, 

уличного движения) 

Проверочные и 

контрольные к учебнику 

«Окр. мир» для 1-4 классов 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своей безопасности 

и безопасности окружающих 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников. 

Оценивается динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом. 

Ежегодно на 

школьной  

НПК 

Учитель, 

экспертная 

комиссия 

Соблюдение правил поведения, 

нацеленных на безопасный образ 

жизни 

Педагогические 

наблюдения 

В течение 

года 

В течение года 

Поведение учеников на улице у 

школы 

Педагогические 

наблюдения за приходом и 

уходом учеников 

 

Один раз в 

четверть 

Завуч 

 

 

2. 5.  Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

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

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 
формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 
образовательной деятельности. 

    Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ОВЗ и создание системы поддержки детей с проблемами в 

развитии в освоении основной образовательной программы начального общего образования на 
основе социального партнерства. 

     Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации через взаимодействие с районной  
Психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями здравоохранения; 

 – определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями;  

 – определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

 – осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями  с учетом особенностей психического и физического 
развития, индивидуальных возможностей детей; 

 – разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной деятельности, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с проблемами в развитии, в том 
числе, на основе внутриведомственного взаимодействия; 

 – реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики системы 

мероприятий по социальной адаптации детей данной категории, по сохранению физического и 

психического здоровья; 
 – обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на основе 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и 
спорта; 



 – оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) детей данной категории по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 – осуществление мониторинга успешности освоения детьми данной категории основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
   Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

   Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей «группы риска», 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности. 
   Непрерывность.  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

   Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

   Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей «группы 
риска» выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с проблемами в развитии в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
   Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает включение 

детей с ограниченными возможностями в совместную учебную и воспитательную деятельность 

классной параллели, образовательного учреждения, окружающего социума. 
   Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями. 
   Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями  в урочной и внеурочной 

деятельности. 
 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  
-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 
резервных возможностей;  



-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
-мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов -обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер;  

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  
-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

-совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  
 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной 
деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

 
Содержание коррекционной работы 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

 

1. Предварительный анализ заключений специалистов 

различного профиля в отношении будущих 

первоклассников. 

Психолог, логопед, социальный 

педагог  

2. Направление обучающихся на районную психолого-медико-
педагогическую комиссию 

Психолог, учитель нач. классов 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка Социальный педагог 

4. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

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

Психолог, логопед, социальный 

педагог 

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся  

Психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребенка с проблемами в развитии  

Психолог, социальный педагог 

7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и Психолог, логопед, социальный 



динамикой развития ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности на основе дневников наблюдения  

педагог 

 Коррекционно-развивающая работа 

 

1. Составление индивидуальных программ развития 

обучающихся, в том числе направленных на формирование 

универсальных учебных действий 

Психолог, логопед, социальный 

педагог 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий   

 

Психолог, логопед 

3. Реализация модели, обеспечивающей детям с проблемами в 

развитии успешную интеграцию в образовательное 
пространство школы   

Психолог, логопед, социальный 

педагог, учитель нач. классов 

4. Создание комнаты психологической разгрузки (сенсорный 

кабинет), режим её работы 

психолог 

5. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-
оздоровительные центры, библиотеки, учреждения 

дополнительного образования детей, театры, музеи, 

выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 

окружающем их социуме 

Социальный педагог 

6. Социальная защита детей с проблемами в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах 

Социальный педагог 

Консультативная работа 

 

1. Организация родительского всеобуча Зам. директора по УВР 

2. Проведение тематических консультаций специалистов 

районной психолого-медико-педагогической комиссии, 

учреждений здравоохранения, других социальных партнеров 
школы для педагогических работников и родительской 

общественности  

Зам. директора по УВР 

3. Индивидуальные консультации специалистов разного 

уровня семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  

Психолог, логопед, социальный 

педагог 

4. Участие в консультативных мероприятиях муниципального 

и регионального уровня, проводимых социальными 
партнерами школы 

Зам. директора по УВР 

5. Организация научно-методического сопровождения 

реализации программы коррекционной работы школы    
 

Зам. директора по УВР 

Информационно-просветительская работа 

 

1. Оформление информационного стенда в школе, 
посвященного сохранению и укреплению психического 

здоровья школьников  

Зам. директора по УВР 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей   

 

Психолог, логопед,  

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора по УВР 

4. Организация лектория для педагогов и родителей по работе 

с детьми данной категории  

Психолог, логопед 

5. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

на институциональном и муниципальном уровнях  

Психолог, логопед, учитель нач. 

классов 

7. Проведение совместно с социальными партнерами акций в 

поддержку детей  

Социальный педагог 

8. Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья на родительские собраниях, 

конференциях  

Зам. директора по УВР 

9. Создание банка нормативно-правовых документов и Зам. директора по УВР 



методических материалов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья   

Экспертная работа 

 

1. Анализ и согласование планов работы педагогических 

работников образовательного учреждения и социальных 

партнеров в аспекте поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Зам. директора по УВР 

2. Общественно-профессиональная экспертиза рабочих 

программ учебных предметов в аспекте поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора по УВР 

3. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки 
детей данной категории 

Зам. директора по УВР 

4. Отбор оптимальных для развития ребенка  коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными 

потребностями  

Все члены комиссии 

Профилактическая работа 

 

1. Проведение психологических тренингов для участников 

образовательной деятельности 

Психолог 

2. Содействие в организации социальными партнерами 

образовательного учреждения профилактических 
обследований детей  

Мед. работник 

3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья обучающихся  

Мед. работник 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

 
 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 
специализирован 

ной помощи. 

Формирование 
характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 
анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

 
 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-
психолог 

Учитель-

логопед  
 

Углубленная  
диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 
 

Получение 
объективных 

сведений об 

обучающемся на 
основании 

диагностической 

информации 

специалистов 
разного профиля, 

создание 

диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование 
Заполнение 

диагностических 

документов 
специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-
психолог 

Учитель-

логопед  
 

Социально – педагогическая диагностика 



 

Определить 

уровень 

организованности 
ребенка, 

особенности 

эмоционально-
волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 
предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 
организованности 

ребенка, умении 

учиться, 
особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  
Выявление 

нарушений в 

поведении 
(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 
беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 
Составление 

характеристики. 

 

 

 

 
Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 
Педагог-

психолог 

Учитель-
предметник 

 
 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 
 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-
ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 
Разработать 

воспитательную 

программу работы с 
классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 
руководитель,  

Обеспечить 

психологическое и 
логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 
развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 
работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение 
коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

учебного 
года 

Педагог-

психолог 
Учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 
здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-
инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 
технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 
направленных на 

сохранение, 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-
логопед  

Зам. директора 

по УВР 



профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 
Реализация 

профилактических 

программ  

 
Консультативное направление 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 
(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
 

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 
консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 
работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 
Учитель – 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 
выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 
работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 
Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  
2. Разработка плана 

консультивной 

работы с 
родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 
Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительская работа 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательной деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

 

Сроки (периодичность  

в течение года) 

 



Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 
медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 
вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану-графику 

Психолого-

педагогическое 
просвещение 

педагогических 

работников по 
вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 
мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному плану-графику 

 
 

 

  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (сентябрь-октябрь) Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (октябрь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап ( ноябрь-май)Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – ПМПк МАОУ «Красночетайская СОШ», СПС школы, включающая 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.  
Механизм реализации: 

Коррекционные группы 

Индивидуальный и дифференцированный подход 
Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Районная медико-педагогическая комиссия 

Требования к условиям реализации программы 
Условия реализации программы 

Программно-методическое обеспечение. 

    В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 
Кадровое обеспечение. 

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты, работающие с данной категорией детей, прошли курсовую 

подготовку, имеют квалификационные категории. С целью обеспечения освоения детьми с 



проблемами в развитии основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их психического развития в штатное расписание введены ставки 

педагогических работников: педагог-психолог  1 ставка, социальный педагог 1 ставка.  Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

    Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования детей данной категории, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 
муниципальных и региональных семинарах. 

Информационное обеспечение.  

    Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, 
которая предусматривает использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

   Создана система доступа детей данной категории, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации,  предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Материально-техническое обеспечение. 
   В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют  один 

спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, имеется пространство  для занятий 
хореографией, кабинеты для групп продленного дня, лицензированный медицинский кабинет, 

кабинет информатики,  столовая, спортивная площадка,  кабинет музыки, библиотека, кабинет 

психологической разгрузки, кабинет педагога-психолога. 

       Комплект аудивизуальных и тактильных средств обучения для организации коррекционно-
реабилитационного процесса в образовательном учреждении, реализующего совместное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц,  не имеющих нарушения развития, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

№ Наименование оборудования Предназначение 

1. Интерактивный сенсорный уголок с Wi-Fi 

управлением: 
-Воздушно-пузырьковая труба; 

 

 
 

 

-Мягкая платформа  

-Предназначена для создания в 

помещении декоративного эффекта, 
релаксации, развития навыков 

идентификации цветов у детей. 

-Мягкая платформа позволяет удобно 
расположиться рядом, расслабиться, 

ощутить чувство комфорта, 

настроиться на приятное 
взаимодействие с окружающей 

средой. 

2. Интерактивный сухой бассейн Предназначен для релаксации, 

зрительной стимуляции.Находясь в 
бассейне, человек может принять 

удобную позу, расслабиться, 

параллельно получая тактильную 
стимуляцию (за счет шариков, 

которые наполняют его)  так и 

зрительную (за счет подсветки). 
3. Ширма для тактильных ощущений 

«Тактильные мешочки» 

Состоит из 12 мешочков, которые 

предназначены для развития навыков 

идентификации и исследования через 

прикосновения. 
4. Тактильный балансированный комплекс 

(11 модулей с различными покрытиями): 

1.Модуль с пластмассовым покрытием 
«Елочка»; 

2.Модуль с покрытием из ковролина 

«искусственная трава»; 

3.Модуль с покрытием из ковролина с 
мягким воросом; 

4. Модуль с покрытием из ковролина с 

жестким воросом; 
5.Модуль с цветными деревянными 

Способствуют развитию тактильных 

ощущений. Хождение по ним учит 

ребенка держать равновесие.    



полусферами; 

6.Модуль с деревянными колечками; 

7. Модуль с деревянными палочками; 

8. Модуль с деревянным рифленым 
покрытием; 

9.Модуль с фигурными отверстиями; 

10.Модуль с торчащими шкантами; 
11.Модуль с фрезерованным пазом под 

шарик. 

5. Комплект тактильно-развивающих 
панелей: 

1.Панель «Лабирнит-цветок»; 

2.Панель «Замочки»; 

3.Панель «Кисточки»; 
4.Панель «Текстуры» состоит из 6 

тактильных покрытий: 

-Ковровое покрытие с жестким ворсом; 
-Ковровое покрытие с мягким ворсом; 

-Полимерное покрытие «Искусственная 

трава»; 
- Жесткое полимерное покрытие; 

-Мягкое полимерное покрытие; 

-Алюминиевое рифленое покрытие. 

-Панель «магнитные шарики»; 
 

Предназначены  для стимуляции 
тактильных ощущений, развития 

мелкой моторики и укрепления 

зрения. 

Предназначены  для стимуляции 
тактильных ощущений, развития 

мелкой моторики и укрепления 

зрения. 

6. Комплект для цветотерапии: 

-Интерактивная панель «Цветные фигуры 
-8»; 

- Светильник радужный; 

-Ширма «Цветные фишки»; 

-Тактильно-развивающая панель 
«Разноцветное  

домино» (настольный модуль, 12 домино); 

-Тактильно - развивающая панель 
«Цветные круги»; 

-Развивающая панель «Цветные 

стеклышки»; 
-Развивающая панель «Калейдоскоп». 

-Для стимуляции познавательной 

активности, а также – как учебное 
пособие при изучении различных 

цветов и геометрических фигур. 

Зрительная стимуляция 

-Предназначены для изучения счета, 
развития мелкой моторики и 

зрительной стимуляции, изучения 

цвета. 

7. Комплект для песочной терапии: 

-Световой стол для рисования песком, 

регулируемый по высоте. 
- Песочница юнгианская с крышкой и 

ручками 

 

Используют для песочной терапии, 

арт - терапии. Предназначена для 
тактильной и зрительной стимуляции 

8. Комплект для визуальной стимуляции: 
- Зеркальная пирамида; 

-Развивающая панель «Выпуклое 

зеркало»; 
-Развивающая панель «Вогнутое зеркало»; 

-Развивающая панель «16 зеркал». 

Предназначен для зрительной 
стимуляции, укрепления зрения. 

9. Комплект балансировочных досок-

лабиринтов состоит  из 5 досок-
лабиринтов различного уровня сложности. 

Доску можно использовать, держа в 

руках и направляя шарик по 
отфрезерованному пазу. Либо 

балансировать руками, опираясь на 

доску, находящуюся на полу. Можно 
вставать на доску и балансировать 

стоя. Предназначен для развития 

коорднации движения. 

10. Комплект лабиринтов для развития 
двигательных навыков состоит  из 3 

панелей-лабиринтов различного уровня 

сложности. 

Предназначен для развития 
двигательных навыков 

11. Комплект лабиринтов для укрепления Лабиринт развивает координацию, 



мышц глаза мелкую моторику. Наблюдение за 

движением по лабиринту отлично 

укрепляет мышцы глаз. Предназначен 

для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

12. Фиброоптический занавес на подвижном 

карнизе в комплекте с источником света 

Необычные тактильные ощущения, 

стимулирует зрение. 
13. Интерактивный фиброоптический 

потолочный модуль «Молния» 

Звуковая и зрительная стимуляция 

14. Шар зеркальный с приводом в комплекте 
с источником света и  Wi-Fi управлением 

Предназначен для световых эффектов 
(в сочетании с источником света к 

шару). 

15. Звукоактивированный световой проектор Оказывает зрительную стимуляцию, 

предназначен для создания 
успокаивающего релаксационного 

светового эффекта 

16. Ультрафиолетовый уголок Предназначен для создания 
успокаивающего релаксационного 

светового эффекта 

17. Прибор для создания динамического 
успокаивающего эффекта 

Предназначен для создания 
успокаивающего релаксационного 

светового эффекта 

18. Фиброоптический туннель с Wi-Fi 

управлением 

Предназначен для релаксации, 

зрительной стимуляции и игровой 
деятельности. 

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
 

Планируемые результаты 

 – система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования 
детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации; 

 – информационный банк данных детей с проблемами в развитии; 

 – пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программ 
внеурочной деятельности; 

– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и приемов 

обучения, рекомендуемых к использованию при работе с данной категорией детей; 

 – индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности детей данной категории; 

– система мониторинга успешности освоения детьми данной категории здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования; 
 – модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по социальной 

адаптации детей «группы риска», по сохранению физического и психического здоровья;  

 – оформление документации на каждого обучающегося данной категории; 
– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей данной 

категории;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (стабилизация и 

выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии). 
 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях, о на-
сущно необходимом жизнеобеспечении, спо-

собности вступать в коммуникацию со взрослы-

ми по вопросам медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными сред-

ствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении, - это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую пробле-



му, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется при-

влечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи 
 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 
школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затрудне-
ний. 

Готовность включаться в разнообразные повседнев-

ные школьные и домашние дела и принимать в них 
посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опа-
сения, завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собесед-

ника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами с другими людьми 

Осмысление своего социального окружения и 
освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окруже-
нии ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситу-

ациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанав-
ливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 



внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план ( при 5-ти дневном обучении) 

Условные обозначения: ФПА – форма промежуточной аттестации; КР – контрольная работа; ГОУ – годовая оценка успеваемости. 
 *- промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме комплексной контрольной работы без балльного оценивания освоил/ не освоил 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов  в неделю/ в год 

Всего часов 

Форм

ы 

пром

ежут

очно

й 

аттес

таци
и 

2-4 

класс 

 

1класс ФП

А 

2класс 3 класс 4 класс в 

нед

елю 

в год 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2 66  2 68 2 68 1 34 7 236 ГОУ 

Литературное 

чтение на 
родном языке 

1 33  1 34 1 34 1 34 4 135 
ГОУ 

Русский язык и 
литературное 

чтение  

Русский язык 4 132 КР 3 136 3 136 4 136 16 540 ГОУ 

Литературное 

чтение  

2 66  2 68 2 68 2 68 8 270 
ГОУ 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- -  2 68 2 68 2 68 6 204 
ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 КР 4 136 4 136 4 136 16 540 
ГОУ 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66  2 68 2 68 2 68 8 270 

ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- -  - - - - 1 34 1 34 

 

Искусство Музыка 1 33  1 34 1 34 1 34 4 135 ГОУ 

ИЗО 1 33  1 33 1 33 1 33 4 135 ГОУ 

Технология Технология 1 33  1 33 1 33 1 33 4 135 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99  3 102 3 102 3 102 12 405 
ГОУ 

 Итого 21 693  23 782 23 782 23 782 90 3039 
 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

   1 1     

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21  23 23 23 90 3039  



 

3.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года- 1 сентября 

Окончание учебного  года -  25 мая* 
 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Класс Продолжительность* 

1 четверть 1-4 классы 9 недель 

2 четверть 1-4 классы 7 недель 

3 четверть 2-4 классы 

1 классы 

11 
10 

недель 
недель 

4 четверть 1-4 классы 7 недель 

Итого за учебный 2-4 классы 34 недели 

год 1 классы 33 недели 

    

 

Сроки и продолжительность каникул. 
 

Каникулы Сроки* Количество дней 

Осенние Ноябрь 7 дней 

Зимние Январь 12 дней 

Весенние Март 11 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

Февраль 7 дней 

Летние Июнь, июль, август 93 дня 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится 3 неделя мая*  учебного года  

 

*Конкретные сроки учебных периодов и каникул определяются ежегодно годовым календарным 

графиком на учебный год в начале учебного года. 
 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

Для реализации основных целей ФГОС в 1-4  классах организуется внеурочная деятельность, под 

которой понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Задачами внеурочной деятельности 

являются: 

обеспечение благоприятной адаптации ребенка в основной школе;  
оптимизация учебной нагрузки обучающихся;  

улучшение условий для развития ребенка;  

учет возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям – спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Количество часов, выделяемых на реализацию задач по каждому направлению, зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, возможностей кадрового обеспечения, технической 
оснащенности школы.  

 

Направление деятельности Количество часов 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 

Общекультурное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Общеинтеллектуальное 1 



Проектное  1 

 

 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает сочетание воспитательной работы 
в классе, проводимой классным руководителем и реализацию дополнительных образовательных 

модулей.  

 

План 

внеурочной деятельности  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы  организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Курс «Шахматы»  1/34 1/34  

Соревнования,воспитат

ельные мероприя- тия: 

тематические классные 
часы, беседы, 

спортивные 

соревнования, акции, 

Дни здоровья 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Духовно- 

нравственное 

Курс «Социокультурные 

истоки» 
1/33 1/34 1/34 1/34 

Общеинтелле

ктуальное 
Курс «Веселая 

математика» 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Курс «Лего-

конструирование» 

 1/34   

Общекультур

ное 

Курс «Тайны 

русского языка» 
1/33 1/34 1/34 1/34 

Курс «Я-читатель» 1/33 1/34 1/34 1/34 

 Воспитательные 

мероприятия: 

беседы, викторины, 

классные часы, 

посещение музеев, 

театров  

    

Социальное Воспитательные 

мероприятия: 

тематические классные 

часы, беседы, тренинги, 

эко- логические 

субботники, 

добровольческие акции 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего (по 

классам) 

 5/165 5/170 5/170 5/170 

 

План внеурочной деятельности допускает ежегодную корректировку на основе запросов родителей 

и обучающихся. 

 

3.3  Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования: 

•  характеристика педагогического коллектива по образованию, стажу, возрасту, квалификационной 

категории 

Сведения о кадрах  

Всего педагогов: из них имеют: 27 



Среднее профессиональное образование 0 0 

Высшее образование 27 100% 

Имеют педагогического образования 27 100% 

Вакансии - - 

Высшую квалификационную категорию 3 11,1% 

1-ю квалификационную категорию 23 85,1% 

2-ю квалификационную категорию - - 

Не имеют квалификационную категорию 2 7,4% 

 

МАОУ «Красночетайская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе 

квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Должность Должностные обязанности 

Количе

ство 
работн

иков в 

ОУ 
(требуе

тся/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

1 2 3 4 5 

Директор 

образовател

ьного 
учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-
хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в области 
менеджмента, стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 
должностях не менее 

5 лет 

Высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в области ГМУ, 

стаж работы на 
педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Заместител

ь 
руководите

ля 

Координирует работу 

преподавателей, 
воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 
Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 
образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль за 

качеством 
образовательной 

3/3 Высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование в области 

менеджмента, стаж 

работы на 
педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в области ГМУ, 
стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет 



деятельности 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 
способствует 

формированию общей 

культуры личности, 
социализации, 

осознанного выбора  

и освоения 
образовательных 

программ 

21/21 Высшее или среднее 

профессиональное 
образование   по 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо высшее 

профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 
деятельности в 

образовательном 

учреждении  

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование   по 
направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 
преподаваемому предмету, 

либо высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 
направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении 

Социальны

й педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 
защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 
жительства обучающихся 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 
«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 
предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 
педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 
стажу работы 

Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 
обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 
предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 
стажу работы 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 
сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 
обучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 
и психология» 

Высшее профессиональное 
образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 



Библиотека

рь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 
информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориен- 
тации и социализации, 

содействует 

формированию 
информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 
образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 
деятельность» 

Высшее  профессиональное 

образование  

 

Сведения об учителях на уровне начального  общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителей 

Квалифик

ация 

Катег

ория  

Занимае

мая 

должнос

ть, 

препода

ваемые 

дисципл

ины 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Ст

аж 

ра

бо

ты 

по 

сп

ец

иа

ль

но

ст

и 
1 Архипова 

Вероника 

Николаевна 

Экономист, 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

чувашского 

языка и 

литературы 

первая И.о. 

директора 

Учитель 

начальны

х классов 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестаци. 

Управление реализацией ФГОС в 

образовательной организации. 

Регулирование трудовых 

отношений в образовательной 

организации 

27.09-17.10.2018  (72ч.) 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при реализации 

ФГОС НОО 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ 15.10.-

31.10.2018 (72ч.) 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное 

образование),14.11.-28.11.2018  

(36ч.) 

Метапредметные результаты в 

начальной школе как основа 

формирования функциональной 

грамотности», 06.11.2019 (4ч.) 

15 лет 15 

лет 

2 Богатнаева 

Татьяна  

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка, 

практически

й психологи 

первая  Учитель 

английск

ого языка 

Преподавания иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС начального и основного 

образования, 12.03.-05.04.2018, 

(72ч.) 

8 лет 8 

лет 



Достижение образовательных 

результатов учащихся на разных 

ступенях обучения в 

соответствии ФГОС, 30.10.2017 

Подготовка школьников к ВПР и 

ЕГЭ по английскому языку, 

особенности и примеры, 

14.03.2018 

3 Вазина Нина  

Маркеловна 

преподавате

ль 

чувашского 

языка и 

литературы, 

библиотекар

ь 

первая

.  

 

Социальн

ый 

педагог, 

учитель 

чувашско

й 

литератур

ы 

Подгатовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации. Организация курса 

«Школа ответственного и 

позитивного родительства» в 

образовательной организации. 

18.02.-01.03.2019, (36ч.) 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное образование), 

14.11.-28.11.2018, (36ч.) 

Современные технологии в 

практической деятельности 

социального педагога, 05.11.-

18.11.2019  (72ч.) 

26 лет 26 

лет 

4 Горбунова 

Галина 

Георгиевна 

английский 

и немецкий 

языки 

первая Учитель 

английск

ого языка 

Современный урок иностранного 

языка в условиях ФГОС, 

30.11.2015-15.01.2016, 72 ч. 

Достижение образовательных 

результатов учащихся на разных 

ступенях обучения в 

соответствии ФГОС, 30.10.2017,  

8ч. 

30 лет 30 

лет 

5 Грачева 

Валентина 

Иосифовна  

руководител

ь 

самодеятель

ного 

хорового 

коллектива 

первая  Учитель 

музыки  

«Проблемы вокального 

искусства, теория и 

исполнительская практика» 

22.02. -24.02.2018, (24ч.) 

Методические аспекты 

реализации предмета «Музыка», 

15.10.-01.11.2019 (72ч.) 

32 

года 

32 

год

а 

6 Данилова 

Светлана 

Александровн

а 

Педагогичес

кое 

образование, 

логопедия 

 Учитель-

логопед, 

учитель 

дефектол

ог 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих 

технологий, 04.12.- 16.12.2017 

Профилактика 

профессионального выгорания 

25.11.-09.12.2019 (72ч.) 

Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

05.11-22.11.2019 (72ч.) 

Аппаратнопрограмные 

комплексы на основе технологий 

функционального биоуправления 

с БОС. Обучение новым 

саморегуляции на основе метод 

ФБУ с использованием программ 

«НПФ Алматея» , 30.03.2018 

(40ч.) 

Мониторинг здоровья 
обучающихся с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение 

процесса обучения в рамках 

реализации специального ФГОС 

для детей с ОВЗ., 03.05.2018 

14 лет 14 

лет 

7 Емельянова 

Елена 

Русский 

язык и 

первая Учитель 

русского 

Работа с неуспевающими 

учениками на уроках русского 

19 лет 19 

лет 



Андреевна  литература, 

психолог в 

сфере 

образования 

языка и 

литератур

ы, 

педагог-

психолог 

языка и литературы в 

соответствии с ФГОС, 19.08-

19.102019, (108ч) 

8 Мидюкова 

Галина 

Александровн

а 

педагог по 

физической 

культуре 

первая Учитель 

физическ

ой  

культуры 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное образование), 

14.11.-28.11.2018 (36ч.) 

Реализация содержания 

предметной области  «ОБЖ и 

физическая культура», 30.09.-

11.10.2019  (72ч.) 

22 

года 

22 

год

а 

9 Романов 

Эдуард  

Васильевич 

Физическая 

культура 

высша

я  

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Формирование общей культуры 

средствами физической культуры 

при реализации ФГОС 

19.10.-30.10.2015, (72ч.) 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное образование), 

14.11.-28.11.2018(36ч.) 

 

24 

года 

24 

год

а 

10 Романова 

Альбина 

Владимировна 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

первая  Социальн

ый 

педагог 

Современные технологии в 

практической детельности 

социального педагога»-2019г., 

36ч 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации, 2019- 18ч. 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное образование), 

14.11.-28.11.2018(36ч.) 

26 лет 26 

лет 

11 Селянкина 

Лидия 

Николаевна 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школ 

первая Учитель 

английск

ого языка  

Преподавания иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС начального и основного 

образования, 12.03.- 05.04.2018, 

(72ч.) 

 Достижение образовательных 

результатов учащихся на разных 

ступенях обучения в 

соответствии ФГОС, 30.10.2017 , 

6 ч. 

32 

года 

32 

год

а 

12 Чеченешкина 

Лилия 

Александровн

а  

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- Педагог-

библиоте

карь 

Школьная библиотека - 

информационный ресурс 

образования, 16.11.- 27.11.2015, 

(72ч.) 

27 лет 27 

лет 

13 Матвеева 

Лилия 

Александровн

а 

Начальные 

классы 

первая Заместите

ль 

директора 

Учитель 

начальны

х классов 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

16.11-02.12.2015 

(72ч.) 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестаци. 

Управление реализацией ФГОС в 

образовательной организации. 

Регулирование трудовых 

отношений в образовательной 

организации 

27.09-17.10.2018 
(72ч.) 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестаци. 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

15 лет 15 

лет 



языком обучения при реализации 

ФГОС НОО 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ 

15.10.-31.10.2018 

(72ч.) 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное образование) 

14.11.-28.11.2018 

(36ч.) 

14 Артемьева 

Надежда 

Александровн

а 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестаци. 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при реализации 

ФГОС НОО 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ 

15.10.-31.10.2018 

(72ч.) 

35 лет 35 

лет 

15 Богатнаева 

Галина  

Петровна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

19.06.- 21.06.2018 

(18ч.) 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестаци. 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при реализации 

ФГОС НОО 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ 

15.10.-31.10.2018 

(72ч.) 

32 

года 

32 

год

а 

16 Герасимова 

Валентина 

Петровна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

19.06.- 21.06.2018 

(18ч.) 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестаци. 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при реализации 

ФГОС НОО 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ 

15.10.-31.10.2018 

(72ч.) 

35 лет 35 

лет 

17 Герасимова 

Людмила 

Львовна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

16.11-02.12.2015 

(72ч.) 

12 лет 12 

лет 

18 Гусельщикова 

Галина 

Начальные 

классы 

высша

я 

Учитель 

начальны

Проектирование 

образовательного процесса в 

33 

года 

33 

год



Николаевна х классов условиях реализации ФГОС НОО 

16.11-02.12.2015 

(72ч.) 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестаци. 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при реализации 

ФГОС НОО 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ 

15.10.-31.10.2018 

(72ч.) 

а 

19 Ермолаева 

Лилия 

Фридриховна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ. 

(72ч.) 

15.01.-26.01.2018 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

19.06.- 21.06.2018 

(18ч) 

30 лет 30 

лет 

20 Захарова 

Татьяна  

Петровна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

19.06-21.06.2018 

(18ч.) 

35 лет 35 

лет 

21 Каленова 

Ирина  

Валериевна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Современные образовательные 

технологии как средство 

реализации ФГОС НОО 

07.11-18.11.2016 

(72ч.) 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ 

05.06-07.06.2017 

(18ч.) 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации. 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при реализации 

ФГОС НОО 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса ОРКСЭ 

15.10.-31.10.2018 

(72ч.) 

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное образование) 

14.11.-28.11.2018 

(36ч.) 

23 

года 

 

22 Романова 

Александра 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

высша

я 

Учитель 

начальны

х классов 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 
16.11-02.12.2015 

(72ч.) 

46 лет 46 

лет 

23 Хохлова 

Надежда 

Валентиновна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

16.11.-02.12.2015 

(72ч.) 

33 

года 

33 

год

а 



Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ (инклюзивное образование) 

14.11.-28.11.2018 

(36ч.) 

24 Ярабаева 

Татьяна 

Витальевна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

16.11-02.12.2015 

(72.) 

14 лет 14 

лет 

25 Васюкова 

Светлана 

Витальевна 

Начальные 

классы 

первая Учитель 

начальны

х классов 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

16.11-02.12.2015 

(72ч.) 

27 лет 27 

лет 

 

 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников отражены в 

Положении о стимулировании педагогических работников. 

Система повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива  

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

один раз в три года.  

Категория работников Формы повышения квалификации Периодичность  

Все педагоги, 
директор, заместители 

директора 

Курсы повышения квалификации объемом не менее 
72часов 

1 раз в 3 года 

Молодые педагоги Наставничество опытных педагогов: методическая 

помощь, посещение уроков 

В течение 

первого года 
работы 

Администрация, 

учителя в ситуации 
перехода к работе по 

ФГОС 

- индивидуальное обучение на курсах по ФГОС; 

- участие в семинарах, проводимых в БОУ ДПО (ПК) 
"Чувашский республиканский институт образования" 

Минобразования Чувашии»; 

- педагогические совещания; 
- наставничество. 

Ежегодно  

Учителя-предметники - участие в открытых мероприятиях по представлению 

передового педагогического опыта в образовательном 

пространстве школы и муниципалитета 
- участие в профессиональных конкурсах, педагогических 

чтениях и конференциях 

По выбору 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования 
        Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 



• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 
уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации  
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 
Преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся 

 
Работу по преемственности детского сада со школой целесообразно осуществлять по трем 

основным направлениям: 

 
 • методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их разрешения, изучение и обмен 

образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и др.) ;  
 

 • работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий) 

;  

 
 • работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения 

в школе). 
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный 

характер.  
 

 Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по созданию условий для 
эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу.  

 

Формы осуществления преемственности: 
 

1. Работа с детьми: 

 

 • экскурсии в школу; 
 

 • посещение школьного музея, библиотеки; 

 
 • знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 



 

 • участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности; 

 
 • выставки рисунков и поделок; 

 

 • встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 
школы) ; 

 

 • совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском саду и 
др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

 

 • участие в театрализованной деятельности; 

 
 • посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с 

психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы) . 

 
 2. Взаимодействие педагогов: 

 

 • совместные педагогические советы (ДОУ и школа) ; 
 

 • семинары, мастер- классы; 

 

 • круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 
 

 • психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;  

 
 • проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 

 • взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

 
 • открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

 

 • педагогические и психологические наблюдения.  
 

 Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудничество с 

родителями: 
 

 3. Сотрудничество с родителями: 

 

 • совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
 

 • круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 
 • родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 

 • консультации с педагогами ДОУ и школы; 
 

 • встречи родителей с будущими учителями; 

 

 • дни открытых дверей; 
 

 • творческие мастерские; 

 
 • анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 

 • образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста, 
деловые игры, практикумы; 

 

  • визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и 
ответов и др.) ; 



 

 • заседания родительских клубов (занятия для родителей).  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
1. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей 
и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 
специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 

– составление социально-психологического портрета школьника; 

– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 
общении и психическом самочувствии; 

– выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с присущими 

им особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностической работы можно 
выделить следующие. 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной параллели 

– так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма представляет собой 
первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных», 

«неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики адаптации 

школьников к обучению в начальном звене. Основными способами получения информации о 
психолого-педагогическом статусе школьника при комплексном обследовании являются: 

– экспертные опросы педагогов и родителей; 

– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 
– психологическое обследование школьников; 

– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и материалов 

предыдущих обследований.  

2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании сложных 
случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма работы 

проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является обязательным 

компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных трудностей ребенка в 
общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое обследование имеет индивидуальный 

характер с использованием более сложных методик с предварительным выдвижением гипотез о 

возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии 
и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости срочного 

получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед, направленных на 

изучение общественного мнения. 
Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического паспорта 

и включают изучение личности учащегося, познавательных психических процессов, эмоционально-

волевых особенностей, межличностных отношений в классном и школьном коллективах. При 
проведении диагностических процедур используются типовые психологические методики, 

адаптированные к условиям данной школы.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно большая, психолог 
должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по учебной и воспитательной 

работе, классных руководителей, предварительно обучив их проведению диагностических процедур 

и умению интерпретировать полученные. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 
Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и индивидуальной. 

Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе результатов 

психодиагностического обследования и основывается на тех методологических принципах, которых 
придерживается практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это связано: 

1) с  активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у них 

теоретического, или словесно-логического мышления; 
2) снижением мотивации к обучению у подростков;  

3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием новых 

глубоких чувств; 



4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, развитием 

способностей диадического общения; 

5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий; 

6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 
Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; развитием 
и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с формированием навыков 

эффективного общения и взаимодействия; со снижением внутриличностных противоречий и с 

оказанием помощи в профессиональном самоопределении. 
Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной работы со 

школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие которых на данном 
возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не соответствуют 
психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам проведения 

психодиагностических минимумов. 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий представлено в таблице: 

Категория детей  Вид коррекционных занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся по программе 8 вида 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей 

Дети, имеющие признаки дезадаптации. Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога 

 

Организация работы психолого-педагогического  консилиума  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – это совещательный, систематически 
действующий орган при администрации МАОУ «Красночетайская СОШ».  

Основная цель ПМПк – выработка коллективного решения о содержании обучения и способах 

профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на 
основе представленных учителями, педагогами-психологами, другими специалистами и врачами 

диагностических аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся 

или класса. 
В состав ПМПк входят постоянные участники – заместители директора школы по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги, классные руководители, 

учитель-логопед, родители учащихся, приглашенные специалисты – в зависимости от специфики 

рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляют заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение причин 
отклонений. 

 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении школьников. 
 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для ученика 

(группы обучающихся). 

 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 

образовательных отношений. 
 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 
изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; определение 

потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер по 

развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения, 
коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития 

его потенциальных возможностей методами семейного воспитания. 



3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 

родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем экстренном порядке. Заседания 

ПМПК оформляются протоколом. 
Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Руководитель ПМПК – 

заместитель директора 

по УВР 

 – организует работу ПМПК: 

 определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения на 

комиссии или приглашения  на заседание; 
 формирует состав участников для очередного заседания; 

 координирует связи ПМПК с участниками образовательных отношений, 

структурными подразделениями школы; 

 контролирует выполнение рекомендаций ПМПК 

Педагог-психолог – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 

работы ПМПК; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы: 
 формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

 формулирует предварительные рекомендации 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации 

Медицинская сестра – информирует о состоянии здоровья учащегося; 

– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 
медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 

3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

Консультативная работа психолога школы проводится по следу-ющим направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 
2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирования по 
вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской работы со 

всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательных отношений в 

вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. В 
данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-психологического подхода в 

консультировании. 

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы 
консультирования самых различных психологических направлений (диагностический, 

экзистенциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в работе с 

детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего становления, учет 
возрастных особенностей является непременным условием консультативной работы психолога в 

школе. В целом задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации этого процесса. 
 Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные составляющие: 



1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и 

индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 
3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим 

или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике 

(совместно с детскими патопсихологами и врачами); 
4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций по 

психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, родителей и 

других лиц; 
5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с детьми 

и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы.  
4. Консультирование и просвещение педагогов. 

В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три направления. 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 
программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно учтены возрастные 

особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты педагогической программы 

технике эффективного коммуникативного воздействия. 
2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся.  

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по запросу 

педагога, с другой – по инициативе психолога, который может предложить учителю ознакомиться с 
той или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и углубленной индивидуальной 

диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи или поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных 
консультаций. 

5. Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной работы с 

педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу оказания 
консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-родительского 

взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций консультативной работы с 

родителями является информирование родителей о школьных проблемах ребенка. Также целью 
консультирования может стать необходимость психологической поддержки родителей в случае 

обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с серьезными 

эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 
Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать 

ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые 

решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе 

психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог 
предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Основным источником финансирования реализации основной образовательной программы ООО 

МАОУ «Красночетайская СОШ» является бюджетное финансирование. 

Объём действующих расходных обязательств МАОУ «Красночетайская СОШ» отражен в ежегодно 
утверждаемом отделом образования администрации Красночетайского района муниципальном 

задании.  Муниципальное задание учредителя - отдела образования администрации 

Красночетайского района- обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ «Красночетайская СОШ» услуг размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета. 

Источником финансового обеспечения деятельности Школы является: 

имущество, закрепленное за Школой на правах оперативного управления; 
бюджет муниципального образования Красночетайский район в виде субвенций; 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красночетайская 
средняя общеобразовательная  школа»  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 



требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты 
труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. Школа самостоятельно устанавливает 

систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 
Расчётный подушевой норматив включает: 

Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации педагогических и административных  
работников. 

Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности 

(учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства обучения, 

услуги связи, в том числе Интернет). 
Затраты на  приобретение расходных материалов. 

Хозяйственные расходы. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  

В школе локальными нормативными актами устанавливается:  
дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с  результативностью их труда; 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 
допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 
разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 
 участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной уровне и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения. 

 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Управляющий Совет. 

Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте школы 

в разделе «Сведения о поступлении и расходовании бюджетных средств» 
 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Здание введено в эксплуатацию в 1979 г., пристрой школы – в 2012г. В школе регулярно проводится  

косметический и необходимый текущий ремонт. Санитарно-гигиеническое состояние здания и 
территории удовлетворительное, о чем свидетельствует Акт готовности образовательного 

учреждения к учебному году. 

Корпус школы в кирпичном исполнении, здание трехэтажное, имеет все основные коммуникации: 
центральное отопление, холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение. В школе 38 



учебных кабинета, 2 кабинет информатики, оснащенный техникой, объединенной в единую  сеть,  

имеющий выход в INTERNET, столовая на 140 посадочных мест,  актовый зал, танцевальный зал 2 

спортзала,  медицинский кабинета,  2 кабинета технологии  (слесарно-столярная, швейная).  

Имеется библиотека с книгохранилищем; библиотека компьютеризирована, представляет собой 
современный информационный центр; библиотека укомплектована: в библиотеке представлены 

учебные и учебно-методические пособия по всем циклам дисциплин на электронных носителях; 

игровые обучающие программы, электронные библиотеки. Учебно-воспитательный процесс школы 
полностью обеспечен учебной, учебно-методической и художественной литературой.. Список 

учебно-методической литературы соответствует федеральному перечню. Фонд учебной, учебно-

методической, художественной литературы и информационная база библиотеки доступна всем 
учащимся и педагогическому коллективу школы и  востребована. 

Гардеробы в школе расположены на 1 этаже. 

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для учащихся), 

рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения (ТСО). Площадь кабинета составляет из расчета 2,5 кв. м, на одного 

учащегося при фронтальных формах занятий, 3,5 кв. м - при групповых формах работы и 

индивидуальных занятиях. 
При кабинетах физики, химии, биологии есть лаборантские. Спортивные залы расположены на 

первом этаже. Их размеры предусматривают выполнение полной программы по физическому 

воспитанию учащихся, и возможность внеурочных спортивных занятий. При спортивных залах 
находятся раздевалки для мальчиков и девочек, учителей физкультуры. Актовый зал школы имеет 

240  посадочных мест одновременно. 

Медицинский пункт школы включают два кабинета общей  площадью 23,30 кв. м, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием медицинского кабинета школы. 
На каждом этаже размещаются санитарные узлы для мальчиков и для девочек. 

В школе организовано двухразовое горячее питание и стопроцентный охват детей горячим обедом. 

В учебных помещениях используются ученические двухместные столы. Расстановка столов 
трехрядная. Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом, состоянием зрения и слуха. Парты расставляются в учебных помещениях по нормам: 

меньше ближе к доске, больше - дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты ставятся 

первыми, причем ученики с пониженной остротой зрения размещаются в первом ряду от окон. 
Детей, часто болеющих ОP3, ангинами, простудными заболеваниями, рассаживают дальше от 

наружной стен 

В учебных помещениях соблюдены следующие размеры проходов и расстояния между предметами 
оборудования: 

-  между рядами двухместных столов 60 см;                                                                                                                                          

-  между рядами столов и наружной продольной стеной 50 см;                                                                                                
-  от последних столов до стены, противоположной классной доске, 70 см.                                                                

-   от задней стены, являющейся наружной - 100 см;                                                                                                         

-  от демонстративного стола до учебной доски - 100 см;                                                                                                                              

-  от первой парты до учебной доски - 240 см; 
Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, где 

предусмотрена подача воды, электричества, канализации.  

В зоне учащихся установлены двухместные ученические столы. Кабинет химии оборудован 
вытяжным шкафом, расположенным у внутренней стены возле стола преподавателя. 

Стены учебных кабинетов гладкие, полы покрыты линолеумом на утепленной основе. Полы 

туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой. 
Учебные помещения школы имеют естественное освещение. В учебных помещениях обеспечена 

норма уровня освещенности и показателя качества освещения в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному и искусственному освещению, т. е. комбинированное освещение .  

В учебных помещениях школы используется преимущественно люминесцентное освещение. 
Светильники располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 см от наружной 

стены и 1,5 см от внутренней. Классная доска оборудована софитом. Он размещается выше 

верхнего края доски. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в школе предусмотрено в соответствии с 

гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Теплоснабжение школы 

обеспечивается   ООО «Исток». До начала занятий и после их окончания осуществляется  сквозное 

проветривание учебных помещений. В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах. 
Температура в школе и параметры воздушной среды соответствуют норме: 18-20 градусов. 

При школьной столовой есть обеденный зал. Обеденный зал имеет 120 посадочных мест. 

Санитарное состояние зала хорошее, в нем регулярно проводятся генеральные уборки. Столы, 
раковины, полы обрабатываются дезинфицирующимися средствами. 



       Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

Компоненты оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеются в 

наличии  

 
1. Компоненты оснащения 

учебного  кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты  
 

Имеются в наличии  

 

 1.2. Учебно-методические 

материалы: 1.2.1. УМК 
(«Школа России», «Гармония», 

«Начальная школа 21 века», 

«Перспективная начальная 

школа», Инновационная 
школа) по предмету: Русский 

язык и литература Математика 

Иностранный язык 
(английский) Информатика и 

ИКТ Технология Музыка 

Изобразительное искусство 
Физическая культура Основы 

религиозной культуры и 

светской этики  

 

Имеются в наличии  

 

 1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

вышеперечисленным 
предметам (комплекты 

плакатов, карты, альбомы, 

портреты)  

 

Имеются в наличии  

 

 1.2.3. Экранно-звуковые 

пособия (слайды-комплекты, 

видеофильмы, 
мультимедийные учебные 

пособия), тематические фолии 

по содержанию учебного 
предмета;  

Имеются в наличии  

 

 1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 
ЭОР, ЦОР, интерактивная 

доска, мультимедийные 

проекторы  
 

Имеются в наличии  

 

 1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование (часовой 
циферблат, время (комплект), 

набор цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением по 

математике и русскому языку, 
набор деревянных 

геометрических тел, коллекции 

и др) Учебно-лабораторное 
оборудование (компас, 

барометр-анероид, микроскоп 

школьный с подсветкой, 

комплект микропрепаратов  и 
др.) 

 

Имеются в наличии  

 

 1.2.6. Оборудование (мебель): 
Ростовые столы ученические 

Имеются в наличии  
 



Стулья ученические Столы 

учительские  

Выкатные тумбы Тумбы-

подставки для проекторов 
Информационные стенды  

 

 
2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

школы 
 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 
локальные акты: - 

«Федеральный 

образовательный стандарт 

начального общего 
образования» «Примерная 

основная образовательная 

программа образовательного 
учреждения» «Примерные 

учебные  

программы по учебным 
предметам»  

 

 

Имеются в наличии  

 

Компоненты оснащения 
спортзала 

Перекладина гимнастическая 
универсальная на растяжках 

Игровой модульный комплекс 

Козел гимнастический 
Перекладина пристенная 

гимнастическая  

Стол настольного тенниса 

Брусья гимнастические 
мужские 

Козел гимнастический 

г.Владимир 
Конь гимнастический 

Мостик гимнастический 

приставной 
Стенка гимнастическая 

2,8*0,8*0,15 перекладина 

овальная 

Скамья для пресса наклонная 
Силовой тренажер ВМ-4700 

Канат для лазания 

Мат гимнаст. 2000*1000*1000 
 

Имеются в наличии  
 

Компоненты оснащения 

административной зоны 

Ноутбук –2 

Компьютеры – 5 
МФУ –5 

Принтеры  

(Ч/Б) –3 

Принтер (цв.) –1 
Фотоаппарат –4 

Цифровая видеокамера –1 

Имеются в наличии  

 

Компоненты оснащения 
начальной школы  

(109,110,111,117,218, 

219,221,223,315,317,319 каб ) 

Компьютеры –5 
Моноблок-6 

Проекторы –11  

Интерактивные 

доски – 0 
Документ-камеры – 1 

Принтер –4 

Имеются в наличии  
 



МФУ – 7 

 

Компоненты оснащения 

кабинета музыки (308) 
 

Компьютер-1  

Музыкальный центр -1 
 

Имеются в наличии  

 

Компоненты оснащения кухни Машина картофелечистка 

МОК-150 
Ванна трехсекционная ВМП -

6-3 Стеллаж для тарелок 

нержавеющий СТКН-950/400  
Стеллаж кухонный 

нержавеющий СКН-1400 

Шкаф холодильный Polair 

ШХ-1,4 Электрокипятильник 
электро  KSY-40 

Пароконвектомат 6 уровневый  

Плита электрическая 6 
конфорочная 

 Сковорода электрическая 70л. 

Шкаф холодильный 
универсальный  

Шкаф морозильный 

Мясорубка 300кг  

Ларь морозильный 
 Овощерезка 

Протирочная машина Тестомес 

60л. Посудомоечная машина 
Холодильник Индезит Плита 

электрич 4-х комф ЭПК-48 

ЖШ  

Овощерезка МПО-З 

Имеются в наличии  

 

 

 
Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает:  

техническое обслуживание технологического оборудования специалистами школы;  

постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ;  
эффективность использования материально-технических средств обучения.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Красночетайская СОШ»  формируется на основе 
электронного журнала «Сетевой город.Образование.», сайта школы, библиотечно-

информационного центра, кабинета информатики, использования интерактивных и 

мультимедийных средств обучения и обеспечивает: 
- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; 
- взаимодействие между участниками образовательной деятельности; 

- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам; 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными учреждениями и организациями.  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС ОО 

№ п/п  Необходимые средства  Имеются в наличии  Необхо

димое 

количес
тво 

средств  

Сроки 

создания 

условий в 
соответствии 

с 



требованиями 

ФГОС  

I  Технические средства: 

Компьютер, моноблок, 

ноутбук; 
планшет 

 мультимедийный проектор и экран  

 принтер, мфу ;  
 принтер цветной;  

 цифровой фотоаппарат;  

видеокамера;  

графический планшет;  
сканер; 

 микрофон;  

оборудование компьютерной сети:  
сервер  

машрутизаторы  

 коммутаторы  
доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

(интерактивная доска)  

 

 

 

83  
1 

38/60  

45 
1  

5 

2  

1  
4  

2  

 
1  

6 

6 
 

4 

 

 

83 
 10 

38/60 

45 
2 

5 

4  

5 
1 

1  

-  
0 

0 

0  
-  

2 

До 01 августа  

II  Программные инструменты : 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и 

иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 
графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; среда 

для интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов;  

 

Установлены на всех 

компьютерах  

-  
-  

-  

  

 До 01 августа  

III 7 АРМ для 
административных 

целей  

Обучение на 
семинарах-

практикумах  

-  
-  

 

Обеспечение технической, 
методической и организационной 

поддержки:  

разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения;  
 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

школы. 

7 АРМ для 
административных целей 

 

 
 

 

 

 
Обучение на семинарах-

практикумах 

 

 До 01 августа  



IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде:  

 размещаются домашние задания 
(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта);  
 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся;  
 

 творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 
органов управления;  

 

 осуществляется методическая 
поддержка учителей (ИПК, 

мультимедиаколлекция).  

 

Информация 

представляется на 

электронном журнале 

 
 

 

 
 

На уроках  

 
Школьный сайт, 

электронная почта, 

электронный журнал, 

мобильная связь  
 

 

 
Мультимедиаколлекция  

 До 01 августа  

V Компоненты на бумажных носителях:  

 учебники (органайзеры);  

 рабочие тетради (тетради-

тренажѐры).  
 

В соответствии с 

требованиями СанПин  

 

 До 01 августа  

VI Компоненты на CD и DVD:  
 электронные приложения к 

учебникам;  

 электронные наглядные пособия;  

 электронные тренажѐры;  
электронные практикумы  

 

185   

 

В МАОУ «Красночетайская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 
есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 
свою квалификацию 

Повысить эффективность работы 

школьного методического объединения 
учителей по секциям 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 
инновационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательной деятельности.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 



педагогических работников за высокие 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 
санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 
учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм 
(приобретение школьных столов с 

наклонной поверхностью, обновление 

компьютерной техники) 

Оборудование отдельных помещений 
для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности выхода 

в Интернет, пользования 
персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 
Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 
полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы Обеспеченность всех 
модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 
Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

  

  

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 
педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников. 

 
3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, требует  выполнения 

определенного комплекса управленческих действий.  
Первейшая обязанность образовательной организации – обеспечение всех необходимых и 

достаточных условий освоения ФГОС.  

 Обеспечение условий реализации образовательной программы школы адресовано к 
профессиональному сообществу, родителям, как участникам образовательных отношений и 

ориентировано на  институциональные решения в управлении качеством образования.  

 
Условия 

реализации 

ООП НОО 

Целевой ориентир Механизмы достижения целевого 

ориентира 

Нормативно-
правовые 

Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности образовательной 

организации в условиях ФГОС 

Создание и своевременная коррекция 
локальных актов, обеспечение участия 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 
работников и общественности в 

разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной 

среды 
Кадровые  

 

 
 

 

Уровень квалификации работников 

должен соответствовать 

квалификационным характеристикам 
Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

 
 

Прием работников в соответствии с 

квалификационными требованиями 

Организация аттестации педагогических 
кадров 

Организация методической работы в 

школе 
Направление работников на 

дополнительное профессиональное 

обучение не реже 1 раза в 3 года 



Финансовые  Обеспечение реализации  ООП НОО  

вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Бюджетное финансирование в 

соответствии с установленными 

нормативами 

Привлечение в порядке, установленном 
законодательством РФ, дополнительных 

финансовых средств 

Материально-
технические 

Обеспечение возможности 
достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам освоения 
ООП НОО 

Соблюдение  санитарно-

гигиенических норм образовательной 

деятельности 
Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры образовательной 

организации 

Планомерное развитие и обновление 
материально-технической базы 

образовательной организации 

Создание 
информацион

но-

образователь

ной среды 

Обеспечение возможности 
осуществления в электронной 

(цифровой) форме планирования,  

фиксирования хода и результатов 

освоения образовательной 
деятельности, взаимодействия 

участников образовательных 

отношений посредством сети 
Интернет, взаимодействие 

образовательной организации с 

внешним миром в управленческой 

сфере и т.п. 

Создание нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих функционирование  

информационной образовательной среды 

в соответствии с законодательством РФ 

Планомерное развитие и обновление  
технического и программного 

обеспечения информационной 

образовательной среды   
Организация повышения ИКТ-

компетентности  участников 

образовательных отношений 

Обеспечение работы сайта и других 
средств коммуникации 

Учебно-

методические 
и 

информацион

ные 

Обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа всех 
участников образовательных 

отношений к любой информации, 

связанной с реализацией ООП НОО 

Планомерное обеспечение печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем предметам учебного плана, а также 

дополнительной литературой. 

Организация доступа к ЭОР, 
размещенным в федеральных и 

региональных базах. 

Регулярное  наполнение сайта и других 

средств коммуникации актуальной 
информацией. 

Психолого-

педагогическ
ие 

Обеспечение педагогической 

деятельности, обеспечивающей 
реализацию основной 

образовательной программы 

основного общего образования, учет 
специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также формирование 

и развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогических и 

административных работников, 

родителей (законных представителей 
обучающихся)  

Организация работы по реализации 

системы психолого-педагогического 
сопровождения участников 

образовательных отношений 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Нормативно 1.Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями До начало 



е 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

ФГОС учебного года 

2.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

До начало 

учебного года 

3. Внесение изменений в основную  образовательную  программу 

начального общего образования МАОУ «Красночетайская средняя 

общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской 

Республики 

До начало 

учебного года 

 4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 

До начало 

учебного года 

5. Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными 
характеристикам. 

По 

необходимости 

6.Разработка: 

-  учебного плана; 
- рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика 

До начало 

учебного года 

7.Рассмотрение и принятие ООП НОО педагогическим советом До начало 
учебного года 

Финансовое 

обеспечение 

введения 
ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

До  начала года 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 
заработной платы работников 

В соответствии с 

Нормативно 

правовыми  

актами РФ и ЧР, 

администрации 
Красночетайског

о района 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно до 

01.09. 

Организаци
онное 

обеспечение 

введения 
ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности участников 
образовательных отношений, организационных структур школы по 

подготовке и введению ФГОС НОО: 

- подготовка и выпуск организационных приказов и распоряжений 
- проведение совещаний при директоре и его заместителях 

- организация  работы методических объединений   

- подготовка и проведение тематических родительских собраний 

- организация консультативной деятельности для педагогов и 
родителей 

В соответствии 
с планом 

работы школы 

на год 

2.Проведение изучения образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно до 

30.05 

Кадровое 

обеспечение 

введения 
ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО  июнь 

2.Создание и своевременная корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников  

Ежегодно в 

марте  

Информаци

онное 

обеспечение 
введения 

ФГОС 

1.Размещение на сайте школы: 

- информационных материалов о введении ФГОС НОО 

- основной образовательной программы основного общего 
образования 

Август  2015г. 

2.Ознакомление родителей будущих пятиклассников с содержанием 

ФГОС 

Ежегодно  

3.Ознакомление родителей с образовательной деятельностью в 
соответствии с требованиями нового стандарта  в текущем учебном 

году 

Ежегодно в 
сентябре 

4.Организация изучения общественного мнения по вопросам 
содержания и качества образования по новому образовательному 

стандарту 

Ежегодно в мае 

5.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО 

Постоянно  

Материальн 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и Ежегодно  



о-

техническое 

обеспечение 

введения 
ФГОС 

реализации ФГОС НОО 

2.Обеспечение реализации плана-графика оснащения учебных 

кабинетов основной уровень обучения 

Ежегодно  

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС в соответствии с Планом мероприятий по МАОУ 

«Красночетайская СОШ» по приведению условий учебно-

воспитательного процесса в соответствие с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Постоянно  

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы 

Постоянно  

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 
- оформление и оплата услуг сети Интернет; 

- организация поддержки сайта школы; 

- организация обслуживания локальной сети школы; 
- организация ремонта и обслуживания оргтехники; 

- приобретение лицензионного программного обеспечения; 

- пополнение парка технических средств обучения; 
- приобретение расходных материалов 

Постоянно  

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра: 

- пополнение библиотечного фонда учебниками, художественной и 
научно-популярной литературой; 

- пополнение библиотечного фонда электронными образовательными 

пособиями 

Постоянно  

7.Обеспечение доступа школы к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных 

Постоянно  

8.Обеспечение контроля доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно  

 

Контроль состояния системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации осуществляет администрация школы. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые 

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

-Оценка результативности их деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, психолого-
педагогической и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

-Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения. 

Психолого-
педагогические 

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 
квалификации работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 
-Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово-

экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в ресурсах 

и отражение этой потребности в школе. 

-Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 
образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально-

технические 

условия 

-Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности 

учебной деятельности. 
-Анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательной деятельности. 
-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебно- -Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 



методические 

условия 

ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 

условия 

-Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений, методических служб, органов 

управления образованием. 
-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

  



Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 
ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального общего образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 
 

 

 


	 различать изменяемые и неизменяемые слова;
	 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографическихи пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4.Родной язык и литературное чтение на родном языке.
	1.2.5.Иностранный язык (английский, французский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ инстранного слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского (французского) алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским (французским) алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского (французского) языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского (французского) языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.6.Математика и информатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.7. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	–
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– (1)
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– (2)
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах.
	В основе развития УУД в начальном общем образовании лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добывают...
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий


