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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП НОО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Селоядринская средняя общеобразовательная 

школа» Ядринского района Чувашской Республики  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

 Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 



договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —  

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно - исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района). 

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный 

возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более 

раннего возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста в соответствии с ФГОС достигается: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает оставаться 

важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и 

компетентности) 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат) 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник 

в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя) 



- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений 

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать 

разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

ООП НОО реализуется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

- учебном сотрудничестве (в том числе взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа) 

- индивидуальной учебной деятельности (в том числе самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников) 

- игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам) 

- творческой и проектной деятельности (художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.) 

- учебно-исследовательской деятельности 

- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях) 

- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях) 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со  

Стандартом получают приоритетное развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа 

учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

Главной целью деятельности  является создание условий для качественного и эффективного 

образования учащихся с разными способностями с целью формирования личности, способной 

реализоваться в социуме. 

 

              Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 



здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Состав участников образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Программа адресована обучающимся и родителям (законным представителям): 

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

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

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

образовательной деятельности; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации); 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

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

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

-научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

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

деятельности; 

-овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

-овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом 

действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

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

творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

-приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

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

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы: 

-обеспечивать многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

-способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

-формировать учебную деятельность младших школьников (организовать постановку 

учебных целей, создать условия для их присвоения  и самостоятельной конкретизации учениками; 



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

достижения учебных целей; 

-организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

-осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

-создать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

-поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

-создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей): 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися начального общего образования, в том числе: 

-обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

-обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

-обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностями 

обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

Обобщенным результатом общего образования начального уровня является портрет 

выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 



В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность (ВНД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленных на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МБОУ «Селоядринская СОШ». 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение теоретических знаний и 

способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию обучающихся, 

развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно–

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные уроки, 

конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.    

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве базовой 

в нашей школе была выбрана следующая модель ВНД: модель дополнительного образования. При 

организации  внеучебной  деятельности обучающихся задействованы  собственные педагоги. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

1.2.1. Обеспечение связи между требованиями стандарта НОО,  образовательной 

деятельностью ОО и системой оценки результатов освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 



2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – школы); 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности школы, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - 

овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 
 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам – «Родной (чувашский) язык», «Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке»,  «Русский язык»,  «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий (личностные и  метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной 

организации и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 



• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 



• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

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

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 



• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

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

в Интернете. 

• Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

• Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

• Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

• Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

• В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности на уровне начального и основного общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 



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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (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 видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать 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 ссылки в 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. 

•  

Формирование универсальных учебных действий является ключевым в достижении 

планируемых результатов. Именно оно обеспечит успешное обучение выпускника уровня начального 

общего образования на следующем уровне образования. Следовательно, задача учителя начальных 

классов научить ребёнка осуществлять практические способы действий и приёмы мыслительной 

деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, обобщение) и 

познакомить со средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты). Выпускник уровня 

начального общего образования должен уметь результативно действовать в новых ситуациях, 

извлекать из собственного опыта новые знания, использовать самостоятельно ранее накопленные 

знания и умения. С этой целью педагогам, работающим в начальных классах, необходимо 

проектировать образовательную деятельность так, чтобы учащиеся: 

• получали опыт выхода за пределы выученного; 

• переживали такой опыт как ценность; 

• стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

• проявляли инициативу в новых ситуациях; 

• действовали самостоятельно и в случаях ошибки находили способы корректировки 

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

 

1.2.4. Реализация планируемых результатов через учебные предметы  

Русский язык.  

       В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

       В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 



       У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

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

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

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

 

       При получении  начального общего образования выпускник: 

       -  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

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

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

написанное; 

       -  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

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

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

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

       В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка при получении общего образования следующего уровня  образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

       Раздел «Фонетика и графика» 

       Выпускник научится: 

        -  различать звуки и буквы; 

       - характеризовать звуки русского: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

       -  знать последовательность букв в русском, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

       Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

       Раздел «Орфоэпия» 

       Выпускник получит возможность научиться: 

       -  соблюдать нормы русского 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 



       Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

       Раздел «Лексика» 

 

       Выпускник научится: 

       -  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

       -  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

       -  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

       -  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

       -  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

       -  оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

       Раздел «Морфология» 
       Выпускник научится: 

       -  определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

       -  определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

       -  определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

       -  проводить морфологический разбор 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. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

       Выпускник научится: 

       -  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

       -  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

       -  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 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

       Выпускник научится: 

       -  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

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

       -  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

       -  самостоятельно озаглавливать текст; 

       -  составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

       -  создавать тексты по предложенному заголовку; 

       -  подробно или выборочно пересказывать текст; 

       -  пересказывать текст от другого лица; 

       -  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

       -  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

       -  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

       -  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

       -  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают 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 родного 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. 

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 суждение; 

– 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). 

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). 

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. 

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). 

 

Родной (чувашский) язык 

  Предметăн пулас результачĕсем 

Ачасенчен  кĕтекен результатсем. 

– Пуплеве пур енлен аталантарнă май чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă курма вĕрентесси 

 

Предметăн пайрам результачĕсем: 

– ачасем алфавитри сас паллисене, вĕсен пĕлтерĕшĕсене, уçă тата хупă сасăсен уйрăмлăхĕсене, сăмахри 

уçă сасă çине пусăм ÿкни-ÿкменнине, сасăсем хытă тата çемçе пулнине, сăмахсене пĕр йĕркерен 

теприне мĕнле куçармаллине пĕлни; 

– 35_40 сăмахлă текста каллиграфи тĕлĕшĕнчен тĕрĕс те таса, сас паллисене сиктерсе хăвармасăр, 

пăтраштармасăр пăхса çырни; 

– 25_30 сăмахлă текста итленипе (диктант) çырма пĕлни; 

– сăмаха сыпăклама, пĕр йĕркерен тепĕр йĕркене тĕрĕс куçарма; 



– çемçе хупă сасăсене çырура тĕрĕс палăртма, вăрăм хупă сасăллă сăмахсене (программăра 

кăтартнисене) тĕрĕс çырни; 

– çын ячĕпе хушаматне, ашшĕ ятне, выльăхсемпе чĕр чунсен уйрăм ячĕсене, хула, ял, урам, юханшыв 

ячĕсене пысăк сас паллипе пуçласа çырма пултарни; 

– сăмахсен сасă тытăмне тишкерме (вĕсене сыпăклама, уçă тата хупă сасăсене, сасăсемпе сас паллисен 

йĕркине тата хисепне палăртма) пĕлни;   

– япалана, унăн ĕçне, паллине пĕлтерекен сăмахсене ыйтăвĕ тăрăх ушкăнлама-пултарни; 

– предложенин тĕп членĕсене – подлежащипе сказуемăя – тупма пĕлни; 

– ыйтусем тăрăх  ансат предложени членĕсем хушшинчи çыхăнăва палăртма вĕренни; 

– предложение пысăк сас паллирен пуçласа çырма, ун вĕçне, интонацие кура, пăнчă, ыйту е кăшкăру 

палли лартма пĕлни; 

– 30_45 сăмахлă текст тăрăх ыйтусене хуравласа изложени çырма; 

– 2_3 предложениллĕ  текст тума пултарни. 

 

Харкамлăх результачĕсем 

– тăван чĕлхене хаклама, хисеплеме хăнăхса пыни; 

– кашни халăхăн хăйĕн чĕлхи, вăл ыттисенчен уйрăлса тăнине ăнланни; 

– чĕлхепе кăсăкланма пуçлани,  харпăр хăй пуплевне лайăхлатас кăмăл-туйăм амаланни 

– Пур предмета та вĕрентнĕ май кĕтекен результатсем: 

– пулăмсене тарăнрах ăнланма вĕренсе пыни 

– ăнлавсене уçăмлама, ушкăнлама хăнăхса пыни 

– тишкерÿ-пĕтĕçтерÿ, танлаштару хăнхĕвĕсем çирĕпленсе пыни 

 

Предметăн пулас результачĕсем 

Пĕлÿлĕх(познавательные) результачĕсем: 

– çырнă чух мĕнле лармаллине тата çыру хатĕрĕсемпе мĕнле усă курмаллине пĕлни; 

– таврари япаласене, пулăмсене тĕпчес ăнтăлав аталанни; 

– таврари япаласемпе пулăмсем çинчен мĕн пĕлнине системăлани: «Тăван çĕр-шыв» ăнлава уçăмлани. 

Вăл çуралнă вырăн, тăван ял, тавралăх, хăй пурăнакан  республика тата çĕр-шыв (Раççей) пулнине 

ăнланни, унăн культури, мухтавлă çыннисем çинчен пĕлни; çут çанталăк законĕсем, япаласемпе 

пулăмсем пĕр-пĕринпе çыхăнса аталаннине курни; 

– тавралăх енĕсене, япалан вырăнне кăтартма, тавралăхри вырăнне палăртма пĕлни; 

– япаласен пĕрпеклĕхне, уйрăмлăхне, вĕсем мĕнпе уйрăлса тăнине курма, палăртма пултарайни; 

– ачан тавракурăмĕ анлăланни, çут çанталăкри пулăмсем, çулталăк вăхăчĕсем, çемье, чĕр чунсем, 

ачасен пурнăçĕ, ĕçĕ-хĕлĕ çинчен тĕплĕнрех пĕлни, тĕнче курăмĕ йĕркеленсе пыни; 

– туйăм культури çивĕчленни, кирлĕ вăхăтра пулăшма, мĕн тумалла, мĕнле тумаллине тавçăра пуçлани; 

– пысăк, пĕчĕк, тан уçлăха курни, логикăллă шайлаштарайни; 

– вĕренÿ хатĕрĕсенче кирлĕ материала шыраса тупма пĕлни; 

– вĕренÿ хатĕрĕсенче панă символсене, модельсене, схемăсене,паллăсене ăнланни; 

 

Йĕркелÿ-хаклав(регулятивные) результачĕсем: 

– тантăшĕсен тата харпăр хăй ĕçне тищкерейни тата пахалайни; 

– тишкерÿ - пĕтĕçтерÿ  ĕçне хăнăхни, пĕтĕмĕшлине пайсем çине уйăрма, пайĕсене пĕтĕçтерме пĕлни; 

– тĕрĕс курма, япаласен уçлăхри вырăнне палăртма пултарни; 

– хăйĕн ĕçне вĕрентекен, юлташĕсем хакланине йышăнни; 

– вĕрентекен, класпа пĕрле палăртнă задачăна татса памалли тĕрлĕ майсем тупни; 

– хăвăн шухăшна ăнлантарса парайни; 

– йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни; 

– ĕç йĕркине, мĕн хыççăн мĕн тумаллине, мĕншĕн ун пек тумаллине тавçăрни; 

– ĕçĕн кашни тапхăрне вĕрентекен пулăшнипе хак парса пырайни; 

– харпăр хăй ĕçне планлама пĕлни. 

 

Хутшăну(коммуникативные) результачĕсем: 



– шухăша тĕрĕс те уçăмлă, çыхăнуллă каласа пама тăрăшни; 

– текстпа ĕçлеме пĕлни, вулани çинчен çыхăнуллă тата уçăмлă каласа пама тăрăшни; 

– ачан пуплевĕ, йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни; 

– пуплев культури аталанни: пĕр-пĕр япала, пулăм, ĕç çинчен çыхăнуллă, кирлĕ сăмахсемпе усă курса 

каласа пама пултарни; юлташпа, аслисемпе, ваттисемпе мĕн çинчен тата мĕнле сăмахсемпе усă курса 

калаçмаллине ăнкарни, кампа калаçнă чух, хăçан, мĕнле сăмахсемпе (сывлăх сунни, тав туни, 

сывпулашни) усă курмаллине тавçăрни; 

– çывăх, хирĕçле, пĕр пĕлтерĕшлĕ, нумай пĕлтерĕшлĕ сăмахсен пĕлтерĕшĕсене тĕрĕсрех, тарăнрах 

ăнланни, вĕсен ретĕнче кирлине суйлайни; 

– сăмахсен куçăмлă пĕлтерĕшне ăнланни; 

– чăваш чĕлхинче сăмахсен предложенире çирĕп йĕрке пуррине ăнланни, ăна пуплевре тытса пырайни; 

– каласа парассин тĕрлĕ тĕсĕсене (калав, сăнлав, уйлав) пĕлни. Вĕсен тытăмĕпе уйрăмлăхĕсене курма, 

калавăн тĕрлĕ тĕсне йĕркелеме пултарайни; 

– калав темине, тĕп шухăшне палăртайни; 

– хутшăну пуплев\ (диалог) тытăмне, унти предложенисен хăй  евĕрлĕхне (ытларах тулли мар 

предложенисем) пĕлни. Диалог шалашĕ пĕр темăна, пĕр тĕп шухăша пăхăнса  тăнине ăнланни. 

Майĕпен хутшăну пуплевне тĕрлĕ пуплев  ситуацийĕсенче усă курма пултарни; 

– ушкăнпа ĕçлеме пĕлни; 

– сăмах йышĕ пуянланни; 

– çынсем тĕрлĕрен шухăшлама пултарнине ăнланни.   

– Ача пуплевĕнчи тĕп ĕç - хĕлсене( тăнлассине, калаçассине, вулассине, çырассине) аталантарса 

пынипе пĕрлех тăван чĕлхе вĕрентнĕ чух çак тĕллевсене пурнăçламалла: 

– Вĕрентекенсен çынлăх туйăмĕсене вăйлатмалла, пурнăçа  юратма, ырра шанса тăма тата хăйсене те 

ырă кăмăллă, сăпайлă пулма хăнăхтармалла; 

– Ачасем таврари пурнăç, этемпе çут çанталăк çинчен мĕн пĕлнине анлăлатмалла; 

– Ачасен çыхăнуллă тата сăнарлă шухăшлăвĕпе асне, асăмлас хевтине аталантармалла; 

– Вĕренÿ ĕç-хĕлне лайăхрах хăнăхтарса, унăн ăслайĕсене «алла илме» май туса памалла; вĕренÿ 

вăхăчĕпе перекетлĕ усă курма, харпăр хăй тĕллĕн ĕçлессин ансатрах мелĕсене чухлама вĕрентмелле; 

– Тăрăшуллă та тимлĕ вĕренме, пĕлÿпе пурнăç тĕслĕхĕсен çăл куçĕпе – кĕнекепе кăсăкланма 

хăнăхтармалла. 

 

 Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

                                      Предметăн пулас результачĕсем 

Харкамлăх (личностные): 

– ачасем хăйсем вĕренекен пулнине ăнланни, вĕренекенĕн яваплăхне уçăмлани; 

– ачасем тăван çĕршыв, тăван халăх, тăван чĕлхе, литература ăнлавсене ăша хывни, хăйсем хăш халăх 

ывăл-хĕрĕ пулнине ăнланни, вĕсен тăван халăха хисеплес туйăм амаланма пуçлани; 

– ачасем таврари пурнăç, этем, çут çанталăк çинчен мĕн пĕлнине анлăлатни, тавракурăмĕ йĕркеленсе 

пыни; 

– харпăр хăй хăтланăвĕсене сăнама-асăрхама, вĕсемшĕн  яваплă пулма хăнăхса пыни; 

– шкулта, класра, урамра, килте, хăнара хăвна мĕнле тытмаллине, уроксене мĕнле хатĕрленмеллине, ĕç 

вырăнне хатĕрлемеллине, парта хушшинче мĕнле лармаллине, ĕç  хатĕрĕсемпе мĕнле усă курмаллине, 

ĕçе тăрăшса, тимлĕ, тирпейлĕ тумаллине ăнланни; 

– тимлĕх калăпăшĕ, пахалăхĕ, самантлăх, ятарлă тата ирĕклĕ астăвăмĕ аталанни; 

– хайлавсенчи сăнарсен лайăх тата начар енĕсене шута илни; 

– пĕчĕккĕн аслисемпе пĕрле ĕçе хăнăхса пымаллине, пурнăçра çак хăнăхусем кирлĕ пулассине  

ăнланни; 

– ĕмĕтленни, вĕренни пурнăçра кирлĕ пулние тавçăрни. 

– шкулта вĕренни пĕлÿ пухмалли, аталанмалли, харпăр хăй пурнăçне кăсăклăрах, усăллăрах тума 

вĕренмелли тĕп мел пулнине ăша хуни; 

– ачан кăмăл-сипечĕ çырĕпленсе пыни: ваттисене хисеплемеллине, çынпа ырă пулмаллине, çынсем 

хушшинче хăвна мĕнле тытмаллине, чĕр чунсене юратмаллине ăнланса илни; 

– - шухăшлав  ăслайĕсем туптанни. 



 

Предметсен пĕрлĕхлĕ результачĕсем (метапредметные) 

– Пĕлÿлĕх(познавательные): 

– итленĕ е вуланă чух мĕнле лармаллине тата урокра кирлĕ хатĕрсемпе мĕнле усă курмаллине пĕлни; 

– - таврари япаласене, пулăмсене тĕпчес ăнтăлав аталанни; 

– таврари япаласемпе пулăмсем çинчен мĕн пĕлнине системăлани: «Тăван çĕр-шыв» ăнлава уçăмлани. 

Вăл çуралнă вырăн, тăван ял, тавралăх, хăй пурăнакан  республика тата çĕр-шыв (Раççей) пулнине 

ăнланни, унăн культури, мухтавлă çыннисем çинчен пĕлни; çут çанталăк законĕсем, япаласемпе 

пулăмсем пĕр-пĕринпе çыхăнса аталаннине курни; 

– тавралăх енĕсене, япалан вырăнне кăтартма, тавралăхри вырăнне палăртма пĕлни; 

– япаласен пĕрпеклĕхне, уйрăмлăхне, вĕсем мĕнпе уйрăлса тăнине курма, палăртма пултарайни; 

– ачан тавракурăмĕ анлăланни: çут çанталăкри пулăмсем, çулталăк вăхăчĕсем, çемье, чĕр чунсем, 

ачасен пурнăçĕ, ĕçĕ-хĕлĕ çинчен тĕплĕнрех пĕлни, тĕнче курăмĕ йĕркеленсе пыни; 

– туйăм культури çивĕчленни: кирлĕ вăхăтра пулăшма, мĕн тумалла, мĕнле тумаллине тавçăра пуçлани; 

– пысăк, пĕчĕк, тан услăха курни, логикăллă шайлаштарайни; 

– вĕренÿ хатĕрĕсенче кирлĕ материала шыраса тупма пĕлни; 

– вĕренÿ хатĕрĕсенче панă символсене, модельсене, схемăсене,паллăсене ăнланни; 

 

Йĕркелÿ-хаклав(регулятивные): 

– тантăшĕсен тата харпăр хăй ĕçне тищкерейни тата пахалайни; 

– тишкерÿ – пĕтĕçтерÿ ĕçне хăнăхни, пĕтĕмĕшлине пайсем çине уйăрма, пайĕсене пĕтĕçтерме пĕлни; 

– тĕрĕс курма, япаласен уçлăхри вырăнне палăртма пултарни; 

– хăйĕн ĕçне вĕрентекен, юлташĕсем хакланине йышнни; 

– вĕрентекен, класпа пĕрле палăртнă задачăна татса памалли тĕрлĕ майсем тупни; 

– хăвăн шухăшна ăнлантарса парайни; 

– йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни; 

– ĕç йĕркине, мĕн хыççăн мĕн тумаллине, мĕншĕн ун пек тумаллине тавçăрни; 

– ĕçĕн кашни тапхăрне вĕрентекен пулăшнипе хак парса пырайни; 

– харпăр хăй ĕçне планлама пĕлни. 

 

Хутшăну(коммуникативные): 

– шухăша тĕрĕс те уçăмлă, çыхăнуллă каласа пама тăрăшни; 

– текстпа ĕçлеме пĕлни, вулани çинчен çыхăнуллă тата уçăмлă каласа пама тăрăшни; 

– ачан пуплевĕ, йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни; 

– пуплев культури аталанни: пĕр-пĕр япала, пулăм, ĕç çинчен çыхăнуллă, кирлĕ сăмахсемпе усă курса 

каласа пама пултарни; юлташпа, аслисемпе, ваттисемпе мĕн çинчен тата мĕнле сăмахсемпе усă курса 

калаçмаллине ăнкарни, кампа калаçнă чух, хăçан, мĕнле сăмахсемпе (сывлăх сунни, тав туни, 

сывпулашни) усă курмаллине тавçăрни; 

– çывăх, хирĕçле, пĕр пĕлтерĕшлĕ, нумай пĕлтерĕшлĕ сăмахсен пĕлтерĕшĕсене тĕрĕсрех, тарăнрах 

ăнланни, вĕсен ретĕнче кирлине суйлайни; 

– сăмахсен куçăмлă пĕлтерĕшне ăнланни; 

– чăваш чĕлхинче сăмахсен предложенире çирĕп йĕрке пуррине ăнланни, ăна пуплевре тытса пырайни; 

– каласа парассин тĕрлĕ тĕсĕсене (калав, сăнлав, уйлав) пĕлни. Вĕсен тытăмĕпе уйрăмлăхĕсене курма, 

калавăн тĕрлĕ тĕсне йĕркелеме пултарайни; 

– калав темине, тĕп шухăшне палăртайни; 

– хутшăну пуплевĕ (диалог) тытăмне, унти предложенисен хăй  евĕрлĕхне (ытларах тулли мар 

предложенисем) пĕлни. Диалог шалашĕ пĕр темăна, пĕр тĕп шухăша пăхăнса  тăнине ăнланни. 

Майĕпен хутшăну пуплевне тĕрлĕ пуплев  ситуацийĕсенче усă курма пултарни; 

– ушкăнпа ĕçлеме пĕлни; 

– сăмах йышĕ пуянланни; 

– çынсем тĕрлĕрен шухăшлама пултарнине ăнланни.  

  

Предметăн пайрам (предметные) результачĕсем: 



– илемлĕ хайлавсене йышăнма, итлеме-ăнланма малалла хăнăхса пыни; 

– «халăх сăмахлăхĕ», «ача-пăча сăмахлăхĕ» ăнлавсене уçăмлама пĕлни; 

– чĕнÿ-йыхрав  юррисемпе паллашса вĕсене мĕнле тĕллевпе каланине палăртма пултарни, мĕнле 

йĕркеленине сăнама пĕлни; 

– шутлав сăввисем тахçан авал пулса кайнине ăнланни; 

– тупмалли юмахсен хăйевĕрлĕхне, тытăмне сăнама пĕлни; 

– илемлĕ хайлав мелĕсене (танлаштару, сăпатлантару) уйăрса илме пĕлни, вĕсене  тупмалли юмахсенче 

тупайни; тупмалли юмахсем хайланă чухне çак мелсемпе усă курма пĕлни; 

– «юмах» жанрăн хăйевĕрлĕхне   ăнланса илни; юмах логикипе сюжетне сăнама пултарни; юмах 

тытăмĕн хăш-пĕр  вăрттăнлăхĕсене уçăмлама ăнтăлни; 

– «илемлĕ литература», «хайлав», «автор» ăнлавсене  уçса пама пултарни; 

– «калав», «сăвă» ăнлавсене уçăмлайни; 

– сăвăласа çырнă хайлавсен тулашĕ, вĕсен хăйевĕрлĕхне сăнаса курма, «рифма», «ритм» ăнлавсене 

уçăмлама пĕлни; 

– сăвăри йĕрке вĕçĕсем сасă тĕлĕшĕнчен пĕр пек янăрани çеç çителĕксĕр, шухăш уçăмлăхĕ те 

пулмаллине ăнланни; 

– калава ансаттăн тишкерме вĕренни; 

– сăвăласа çырнă хайлавсене  туйма-ăнланма (восприятие) вĕренни; 

– автор сăвăсенче тĕрлĕ кăмăл-туйăма палăртнине  ăнланни; 

– калав мĕн çинчен пулнине ăнланни, калав темине уçăмлама вĕренни; 

– калав теми унта мĕн çинчен каланипе çыхăнса тăнине ăнланни; 

– илемлĕ хайлавсенчи шÿте ăнланма  пĕлни. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

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

• 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 для получения общего образования следующего уровня. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

Математика 

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 счёта 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. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

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

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

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

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). 

 

 



Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1– 2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3– 4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 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 и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

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; 

• 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). 

 



Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 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 своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё 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. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 



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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

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, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 



• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 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. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

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

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

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

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

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 



 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 



• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

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

повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

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 

художественно-творческого 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 учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 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 пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 



Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации 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. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

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 



подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

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

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 



• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word 

и Power Point. 

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. 

 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 



Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

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

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

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

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

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 
• Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

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

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

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. 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  



– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 



1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
  

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

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

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне начального общего образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само  и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Селоядринская СОШ» закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Особенностями данной системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.    

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Объект и содержание оценки 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

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

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания:  

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов неперсонифицирована.  Её осуществляет школьный  

социальный педагог. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

·самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

·смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 



мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральнойдецентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

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

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

для подражания;  

сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;  

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности 

в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 



определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка 

(например, в форме портфолио). Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 «Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.              

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе являются диагностики: 

  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

  

Уровень Показатель  

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы сформированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. Включаясь 

в работу, быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает 

учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо 

делать в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределен

ие познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо 

делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

Охотно осуществляет 

решение познавательной задачи, 

не изменяя ее (не подменяя 



процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределен

ие практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность 

решить новую практическую 

задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельна

я постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований 

программы 

Выдвигает 

содержательные гипотезы, 

учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

  

 

 

 

Диагностика сформированности контроля у учащихся и уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

 сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольно

го внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальны

й контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения 

задачи контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 



Потенциальны

й рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный способ, 

с помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

  

 

 

Диагностика сформированности оценки у учащихся и уровня развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий 

индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, воспринимает 

ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия 

Критически относится 

к отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно 

ее решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно 

и аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью 

учителя обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных  

ему 

способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная Приступая к решению Самостоятельно 



прогностическая оценка новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

учреждения. 

  

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

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

Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Её осуществляет учитель. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;  

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур: 

решение задач творческого и поискового характера;  

учебное проектирование;  

итоговые проверочные работы;  



комплексные работы на межпредметной основе;  

мониторинг сформированности основных учебных умений;  

портфолио и др. 

   Диагностические материалы по изучению сформированности познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и личностных учебных действий детей 1 – 4 классов начальной 

школы. 

 Начальную диагностику с учащимися 1-х классов следует проводить в октябре-ноябре 

текущего учебного года, после окончания первого этапа периода адаптации. Последующие 

диагностические исследования проводятся в апреле-мае каждого учебного года. Результаты 

диагностических исследований, проведенных в конце учебного года, являются показателем 

результативности за учебный год и основанием для коррекционно-развивающей работы на 

следующий учебный год.  

Вновь прибывшие учащиеся тестируются индивидуально не позже чем через месяц со 

времени поступления в школу. 

 

 

Диагностические методики 

 

К

класс 

Виды УУД 

 

Личностные 

 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1

 1 

класс 

Анкета для 

определения  

школьной 

мотивации. 

Н.Г.Лусканова  

Графический 

диктант  

Д. Б. Эльконин 

 Методика Бабочка 

 

Комбинаторика 

Г.Б.Монина 

Тест умственного 

развития младшего 

школьника (ТУРМШ) 

Е.М.Борисова, 

В.П.Арсланьян 

Рукавички  

Г.А Цукерман   

2

 2 

класс 

Анкета для 

определения  

школьной 

мотивации. 

Н.Г.Лусканова 

Тест простых 

поручений. 

И.Н.Вахромеева 

Тест умственного 

развития младшего 

школьника (ТУРМШ) 

Е.М.Борисова, 

В.П.Арсланьян  

Привлекательность 

детского коллектива 

Методика Сишора 

3

 3 

класс 

Анкета для 

определения  

школьной 

мотивации. 

Н.Г.Лусканова 

Методика изучения 

уровня внимания  

П.Я.Гальперин  

Тест умственного 

развития младшего 

школьника (ТУРМШ) 

Е.М.Борисова, 

В.П.Арсланьян  

Привлекательность 

детского коллектива 

Методика Сишора 

4

 4 

класс 

Анкета для 

определения  

школьной 

мотивации. 

Н.Г.Лусканова 

Методика изучения 

уровня внимания  

П.Я.Гальперин  

Тест умственного 

развития младшего 

школьника (ТУРМШ) 

Е.М.Борисова, 

В.П.Арсланьян  

Привлекательность 

детского коллектива 

Методика Сишора 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является «способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи». 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

классном журнале. 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных 

и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –

 система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, чувашскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы представлены дифференцировано: базовый уровень, повышенный уровень. 

Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от 

большинства учащихся. Они описаны во втором блоке планируемых результатов «Выпускник 

научится». Это такие учебные ситуации и задания, алгоритмы и способы действия в которых 

целенаправленно формируются и отрабатываются со всеми учащимися в ходе всего учебного 

процесса. Поэтому ожидается, что подавляющее большинство учащихся не будет испытывать 

особых затруднений при их выполнении. 

Вместе с тем, поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей 

учащихся освоение ими образовательной программы может выходить за рамки системы базовых 

заданий, то для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются также и 

учебные задания/ситуации, характеризующие повышенные по сравнению с базовым уровни 

достижений. Они соответствуют планируемым результатам, которые описаны как во втором 

(«Выпускник научится»), так и в третьем («Выпускник получит возможность научиться») блоке 

планируемых результатов. Это такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе 

обучения целенаправленно формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми 

учащимися. К этой категории относятся также примеры учебной деятельности, которая 

преимущественно может быть реализована в ходе совместной работы учащихся (как правило, 

групповой или парной) под руководством учителя. Для большинства учащихся они характеризуют 

перспективные формирующиеся учебные действия. Успешное выполнение такого рода учебных 

заданий характеризует повышенный уровень освоения программы.  Данный уровень описания 

планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговой оценке 

для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях 

качества образования. 

  

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая успеваемость итоговая (полугодие, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 



-устный опрос 

-письменная 

-самостоятельная 

работа 

-диктанты 

-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

-диагностическая  

контрольная работа 

-диктанты 

-изложение 

-контроль техники 

чтения 

  

-анализ динамики 

текущей успеваемости 

  

-участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

-творческий отчет 

-портфолио 

-анализ психолого-педагогических исследований 

  

     

  Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок);  

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

портфолио;  

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

  Условия и границы применения системы оценки 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

2) Понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства:  

обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

освоение педагогами  компьютеризацией заполнения форм отчетности,  перевод большей 

части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 

отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  



5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть 

право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только 

необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но 

можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в коем 

случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» 

по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п. 

 

  Сочетание внутренней и внешней оценки 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО являются достижения в 

предметных  компетентностях и ключевых  компетентностях при освоении основной 

образовательной  программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее 

пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга)  три  составляющие: 

- результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение  

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

- результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  учащимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых 

для продолжения  образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения  младших школьников. 

 Использование благодарственных писем и оценочных суждений. 

Каждый учитель имеет право разработать свою систему благодарственных писем в 

соответствии с планируемыми результатами по трем направлениям — личностными, 

метапредметными, предметными (по всем образовательным областям, указанных в ФГОС, в 

соответствии с приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009, динамикой результатов — 

личностных, метапредметных, предметных, моделью выпускника, новой целью образования, 

Программой оценивания духовно-нравственного развития и воспитания. Благодарственные письма 

могут вручаться учащимся за: 

творческий подход; 

инициативность; 

уважительное отношение к истории России, ее традициям 

 умение найти выход из сложной ситуации 

ответственное отношение к учебе 

стремление узнавать новое 

умение отвечать за свои поступки 

умение самостоятельно добывать информацию 

стремление помочь товарищу 

пропаганду здорового образа жизни ( плакаты, грамоты) 

упорный труд  и т.д. 

Каждый учитель имеет право разработать свою систему  оценочных суждений. 

Педагог может выражать оценочные суждения в различной форме: 

словесной: 

- «Молодец! Ты правильно решил задачу», 

- «Умница! Ты аккуратно выполнил работу», 

 - «Твоя работа достойна высокой оценки»; 

- «Ты порадовал меня аккуратно оформленной работой!» 

- «Твой развёрнутый ответ был интересен всем» и т.д. 



графической: 

- линеечки самооценки; 

- ступеньки роста; 

-дерево успеха; 

- графики и т.д. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио могут включаться 

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами. 

В портфолио учеников уровня начального общего образования, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов, целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

реализуемых в рамках образовательной программы учреждения. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения обучения на  уровне начального 

общего  образования; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - мотивационно 

смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

Используемая в ОО система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 

или  образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 



образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 



Итоговая оценка выпускника по русскому языку, математике, чтению и окружающему 

миру формируется как среднее арифметическое годовой оценки и оценки по итоговой работе  

выпускника. Итоговые оценки по другим предметам выставляются на основе годовой оценки 

выпускника. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному (чувашскому) языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

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

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 



результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения двух (трех) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Селоядринская СОШ» 

 

Критерии оценивания  контрольных работ по математике 

 При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать развитие 

устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать простые задачи, 

ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное усвоение 

изученного учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить вычисления правильно 

и достаточно быстро. 

Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует рациональные приёмы 

вычислений. 

Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых ученик 

обнаруживает незнание большей части программного материала. 

Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 

выполненные безошибочно. 

Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в которых 

допущено не более 3 грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в вычислениях и 

решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более одной 

грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя. Допускает 2 

и более грубые ошибки. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая и прямая линии, 

луч, отрезок, ломанная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать 

геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль. 

Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения 

называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении 

существенных признаков фигур. 



Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются знания и умения, 

несоответствующие указанным требованиям. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике на  уровне начального общего образования 

проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные 

работы соответствуют требованиям, указанным в данном документе. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений 

и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

– наличие записи действий; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее 

впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей 

осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся 

 



1. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатах каждого ученика: 

Различие оценки и отметки. Учитель и ученики различают словесную оценку любых 

действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

Одна задача – одна оценка. Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую 

задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (среднее арифметическое). 

Таблицы результатов и «Портфель достижений» (используется частично). Учитель 

начинает частично использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть, триместр) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за 

каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в 

таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

- в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной той шкале, адаптированной к 

уровням успешности. Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

Уровни успешности (используется частично). Учитель фиксирует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических. Для текущего оценивания учитель руководствуется 

традиционными правилами контроля и оценивания. 

Итоговые оценки (используется частично). Учитель определяет итоговую оценку за I 

уровень образования в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных 

диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила. 

 

 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект: 

Таблицы результатов и «Портфель достижений» (используется полностью). Предметные 

таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после 

контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в 

официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения на 

определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы 

и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в 

дневниках школьников. 

Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

Уровни успешности (используется полностью). Учитель использует уровни успешности 

при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 



Итоговые оценки (используется полностью). Учитель определяет в соответствии с этим 

правилом не только итоговую оценку за  уровень начального общего образования, но и итоговые 

предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год. 

 

Уровни успешности ученика 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную систему 

знаний предмета в основной образовательной программе. Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» ООП); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих уровнях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно» или «близко к превосходно» 

 

 

 

Шкала уровней успешности 

  

Уровни успешности Характеристика 

достижений ученика 

Качественная оценка Количественна

я отметка  

(5-балльная 

шкала) 

Базовый 

(необходимый) уровень 

Решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача 

«неудовлетворительно» 

ниже нормы 

«2» 

  

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения) 

«удовлетворительно», 

норма, зачёт 

«3» 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

«хорошо» «4» 

Повышенный 

(программный) уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

«почти отлично» «4+» 



либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации 

какой-то момент 

решения) 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

  «отлично» «5» 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень 

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в классе, 

где потребовались 

либо самостоятельно 

добытые новые знания, 

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения) 

  «близко к превосходно» «5+» 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

  «превосходно» «5 и 5» 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

 

Данная программа формирования универсальных учебных действий (далее – программа 

УУД) у обучающихся при получении начального общего образования разработана в соответствии с 

требованиями к структуре основной образовательной программы начального общего образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

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. 



Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 

в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 



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

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

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 



деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление 

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

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 



Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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



- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

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

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

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

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение на русском языке», «Родной (чувашский) 

язык», «Литературное чтение на родном (чувашском) языке», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный (английский) язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура»  в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

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

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Родной (чувашский) 

язык, Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучеб

ные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 



Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (чувашском) языке»,  

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной (чувашский) язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

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

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (чувашском) 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через 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 прежде всего 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 (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного 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 моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 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 общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к 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». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

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

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



интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной 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 ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического 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 предметнопреобразующих 

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 предметнопреобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 



- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 

Для достижения личностных УУД с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога - в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России 

и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  



Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, русских музеях, 

о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

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

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает обучающимся видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для 

её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, обучающиеся, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 



Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

Примеры заданий: «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». Или «Закончи и запиши 

предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг 

к другу сказочные герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» Или «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;2) 

подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или 



группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Учебники учат школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели 

в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный 

вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим ответом 

учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной организации 

(предучреждения) в образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного 

общего и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в образовательную организацию (при переходе из предшкольного звена на 

уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода учащихся 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 общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность, пусть и незначительного 

числа детей, к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в организации при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма 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 уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

учащихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушение поведения - обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации деятельности и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

уровню образования, от начального уровня образования к основному уровню образования в 

образовательной организации осуществляется следующим образом: 

Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на начальном уровне образования. 

В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

Формы преемственности, принятые коллективом школы, проведение открытых уроков 

совместно с педагогами детского сада или уровня основного общего образования, совместные 

семинары, круглые столы по обсуждению вопросов преемственности совместно с воспитателями 

ДОУ. 

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения на уровне основного общего 

образования (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных 

действий в образовательной деятельности педагог должен: 

– понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений;  

–уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

–уметь использовать деятельностные формы обучения; 

–мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

–уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 



–выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

–на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой образовательной 

деятельности, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

–на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебной и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её реализации 

(в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

–на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

–на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

Описание процедуры, методик и анализа результатов стартовой диагностики готовности 

первоклассников к обучению 

Цель диагностики – получить начальную информацию о готовности первоклассников к 

обучению на начальном уровне образования, а также о факторах, связанных с учащимися, учебной 

деятельностью, семьями учащихся. Знание этих факторов позволит сформировать систему оценки 

готовности первоклассников к обучению на данном уровне образования.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к 

изучению данного курса. «Предметная стартовая диагностика» и представляет, собственно, предмет 

разработки и описания в данном параграфе. 

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели, выделенные на основании анализа особенностей программ обучения, 

представляют собой обобщение опыта многочисленных экспериментальных исследований, а также 

обобщения опыта наблюдений. Они определяют стартовые условия обучения детей на уровне 

начального общего образования. 

Опыт и результаты проводимых исследований показывают, что большинство детей 6 – 7 лет 

в прошедшие годы уверенно демонстрировало достижение описанного уровня готовности. 

Вместе с тем, этот факт нуждается в экспериментальном подтверждении в современных 

условиях обучения и представляет собой одну из задач апробации всей системы обеспечения 

функционирования стандарта второго поколения. 

В перспективе, после экспериментальной отработки, предполагается введение этих 

показателей в систему планируемых результатов освоения программ первого уровня образования, 

что будет способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет целенаправленной 

организации системы предшкольного образования. что, безусловно, облегчит работу учителя 

начальных классов. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса; 

выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. 

Участники диагностики: 

Учителя, работающие в 1-х классах 

- социальный педагог 

- медицинский работник. 



- учащиеся 1-х классов. 

- родители учащихся 1-х классов. 

Документация по диагностике учащихся 1-х классов: 

- Общий протокол диагностики учащихся по классу. 

- Сводные таблицы и диаграммы диагностики по избранным направлениям - 

Индивидуальная папка результатов по направлениям диагностики (на каждого учащегося)  

- Инструментарий для проведения диагностики по каждому направлению.  

Проведение обследования учащихся, а также анкетирование родителей предпочтительно 

осуществлять учителю совместно со школьным психологом. Для заполнения карты первоклассника 

привлекается медицинский работник школы. 

Основная цель мониторинговых исследований– уровень готовности первоклассников к 

обучению на этапе внедрения ФГОС. Мониторинг проводится по следующим направлениям:  

Уровень сформированности способностей, обеспечивающих усвоение основных предметов 

начального уровня образования (диагностики проводит учитель 1 класса): 

- диагностика воспитанности; 

- диагностика социального развития; 

- диагностика сформированности навыков чтения; 

- диагностика лингвистических способностей; 

- диагностика предпосылок к овладению математикой; 

- диагностика уровня физической подготовленности. 

2). Уровень психологической готовности (диагностики проводит школьный психолог): 

- уровень тревожности и мотивации обучения; 

-мониторинг психологических представлений учащегося (запас общих представлений, 

речевые навыки, зрительное восприятие, пространственная ориентация); 

- уровень обучаемости и умственной работоспособности; 

- уровень внимания, памяти, мышления. 

3). Мониторинг физического развития (мониторинг проводит медработник учреждения): 

- состояние осанки;  

- состояние зрения; 

- состояние слуха;  

- хронические заболевания; - рост, вес.  

В связи с тем, что ключевой задачей ФГОС является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, что достигается рациональной организацией учебной и внеучебной деятельности и 

обеспечением максимального двигательного режима учащихся, в учреждении проведен мониторинг 

двигательной активности учащихся в 1-х классах. 

 

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 каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 



 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе 

 

К

класс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1

 

1класс 

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. 

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, 

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, 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре.  



4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  
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2класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6.Корректировать 

выполнение 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

выполнения 

задания.  

6.Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 
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3класс 

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 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4.Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6.Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  



этических 

ценностей. 

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. 

 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.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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4 

класс 

1.1.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; 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 



выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

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. 

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. 

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности.» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

− отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования 

УДД 

− использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
  Программы отдельных учебных предметов, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

  Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий.  

   Данный раздел представлен рабочими программами учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

   

2.3. Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Селоядринская средняя общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики (далее Программа воспитания) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Настоящая Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности, готовность к развитию, мотивацию к познанию и 

обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности, 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

общего образования и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 



Стержневой основой Программы воспитания является духовно-нравственная программа 

«Социокультурные истоки». Программа «Социокультурные истоки» позволяет создать 

модель системного развития образовательного учреждения и способствует достижению 

обучающимися современного качества образования на основе духовно-нравственного опыта 

своего народа. 

«Истоки» направлены на то, чтобы учащийся попытался осознать себя деятельным 

субъектом сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта 

Отечества. Важно и то, что в рамках реализации программы духовно-нравственные ценности 

развиваются не только у учащихся, но и у педагогов и родителей, которые находятся в 

совместном процессе духовного созидания. 

Одним из результатов реализации Программы воспитания станет приобщение 

учащихся школы к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Стратегической целью реализации Программы воспитания является преобразование 

школы в социокультурный институт с доминантой духовно - нравственных ценностей. 

Данная Программа воспитания показывает систему работы в МБОУ 

«Селоядринская СОШ» Ядринского района. 

 

РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Селоядринская средняя общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской 

Республики создана путем изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения «Селоядринская средняя общеобразовательная школа» 

Ядринского района Чувашской Республики постановлением главы Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики №749 от 31 .11 2011 года. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования, в 1-4 

классах в 2020-2021 учебном году обучается 38 обучающихся, в 5-9 классах обучается 

51обучающийся,10-11 классы 0 обучающийся. 

МБОУ «Селоядринская СОШ» (далее – Школа)      расположена в центре между 

населенными пунктами д. Изамбаево, с. Ядринои имеет собственную прилегающую 

территорию.  Школу посещают дети д. Алексеевка (7 учеников), д. Кудаши (1 ученик), с. 

Чебаково (25 учеников),  с. Ядрино (6 учеников), д. ВК Ядрино (10 учеников), д.Изамбаево (5 

учеников), пос Пролетарий,  д. Пошнары (13 учеников), д. Мурзакассы (6 учеников), д. 

Медякассы (6 учеников), д. Саваткино (6 учеников), с. Янымово (2 ученика), д. Аптякпось (3 

ученика).  

Всего дети из 69 семей. Основная масса учащихся из полных семей (74%). В школе четверо  

детей из неблагополучных семей с асоциальным поведением. Особым воспитательным 

ориентиром становятся многодетные семьи. В школе обучается 23 ребенка из многодетных 

семей. Обучающихся по адаптированным программам  учащихся со статусом ОВЗ нет. В 

школе обучается один ребенок со статусом ребенок-инвалид (5 класс). Требуют особого 

внимания 2 ребенка из неполных семей, один ребенок находящийся под опекой и один 

ребенок состоящий на внутришкольном учете (9 класс). Родители заинтересованы в процессе 

обучения и воспитания своих детей и регулярно посещают школу. Базовой установкой 

воспитательной деятельности в школе является преобразование образовательного 

учреждения в социальный институт, для которого важнейшей функцией является 

гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и 

приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. Стержневая основа 

воспитательной системы – это внеурочная деятельность  «Истоки» и программа «Воспитание 



на социокультурном опыте», которые помогли смоделировать воспитательную систему в 

единый Годовой круг праздников, охватить весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную деятельность. Реализация    программы     духовно-

нравственного     обучения     и     воспитания «Социокультурные истоки» позволила создать 

необходимые условия для дальнейшего целостного развития личности, обладающей 

национальным самосознанием, способной к созидательному труду на благо семьи, общества 

и государства на основе отечественных традиций, где проявление духовности понимается 

как служение Отечеству. 

 

Основными сложившимися традициями воспитания в школе являются: 

- ключевые общешкольные дела «Годового круга праздников» с 

последовательным и равномерным распределением праздников и событий в течение 

школьного года; 

-соборность в разработке, коллективном планировании, коллективном проведении и  

коллективном анализе каждого ключевого творческого дела; 

- создание социокультурной среды для осуществления преемственности, 

когда по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

-осуществление в проведении традиционных школьных дел перехода от соревновательности 

между классами к конструктивному межклассному и межвозрастному взаимодействию 

учащихся, что позволяет мотивировать их социальную активность и гражданскую позицию; 

-ориентированность учителей на формирование в детских коллективах доброжелательных 

взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является учитель, реализующий образовательно-

воспитательную, личностно-развивающую, организационно- коммуникативную и другие 

функции, направленные на нравственно-эстетическое восприятие мира учащимися, на 

умение определять и рефлексировать свои ресурсные состояния, жить и действовать, 

руководствуясь сформированной системой ценностей. 

 

Школьные традиции формируют особый социокультурный уклад 

школьной жизни, присоединяя ребенка и его родителей к базовым духовно- 

нравственным ценностям России. 

 Раздел 2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

С учётом этого воспитательного идеала и базовых для нашего общества ценностей (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в МБОУ «Селоядринская СОШ» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

- в освоении учащимися истоковской системы ценностных ориентаций, 

присоединении их к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры, а 

также в приобретении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе отечественных ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых 

знаний). В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом 



является 

создание благоприятных условий для: 

- усвоения учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут; 

- адаптации школьников к условиям общего образования; 

- развития компетенций социально значимых отношений учащихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Определяющими компетенциями для этого возраста являются: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым как во время учебных занятий, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- знать и любить Родину – родную землю и родное слово, родной очаг; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- быть опрятным, соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

структурировать время, вести здоровый образ жизни; 

- быть приветливым, вежливым, научиться слушать других и слышать их, 

приходить к согласию, уметь общаться в паре, группе и классе, доверительно 

общаться с родителями, преподавателями и устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми, уметь прощать обиды; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой значимые цели и 

последовательно стремиться к их достижению, проявлять инициативу. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих задач: 



- поддерживать истоковские традиции школы и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование истоковской педагогической технологии, 

интерактивных форм занятий; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление в школе; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие класса в жизни школы, укреплении  

коллективных ценностей школы; 

- организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся на основе социокультурных ценностей; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формировать позитивный уклад школьной жизни и 

положительный имидж и престиж МБОУ «Селоядринская СОШ». 

 

Раздел3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантные (обязательные) модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. Достижению данной цели     классного руководителя способствует 

работа по программе «Воспитание на социокультурном опыте». Каждое занятие является 

прямым продолжением работы детей, родителей и педагога, начатой на уроках «Истоков». В 

результате такой целенаправленной работы классного руководителя знания детей о 

нравственности и духовности становятся осмысленными, прочувствованными. 

Модуль «Классное руководство» позволяет использовать истоковские технологии в работе с 

классом, при организации индивидуальной работы с обучающимися, в работе с учителями, 

преподающими в данном классе, и в работе с родителями. 

Работа с классом: 

- проведение классных часов по программе «Воспитание на 

социокультурном опыте»; 

- формирование и сплочение коллектива класса через акции, события, 

проекты, занятия; 

- сплочение коллектива класса через активные занятия; 

- организация досуга учащихся в каникулярное время через проект 

«Каникулы в школе». Данная работа способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей детей, занятости их в каникулярное время, привлечению 

родителей к совместной деятельности; 



Индивидуальная работа с учащимися: 

- осуществление руководства, направленного на заполнение учащимися 

личных портфолио и своей «Первой книги»; 

- проведение активных занятий (работа в парах, в группах), где учащемуся 

предлагается роль лидера – делегирование ответственности за общее мнение в 

группе. Оно способствует утверждению учащегося, развивает у него способность 

результативно работать; 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за их поведением и проведение психолого-педагогической 

диагностики. 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Данная работа направлена на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися. Она включает: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, посещение уроков своего класса, проводимых учителями-

предметниками; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями. 

Воспитание обучающихся невозможно без тесного сотрудничества с родителями и включает 

следующие направления: 

- функционирование психолого-педагогической службы, которая оказывает 

помощь родителям по вопросам воспитания, проводит индивидуальные беседы, 

консультации с родителями; 

- организация совместной деятельности родителей, детей и педагогов в рамках 

«Годового круга праздников»; 

-осуществление взаимодействия взрослых и детей в рамках реализации программы 

«Воспитание на социокультурном опыте» на основе комплекта «Книги для развития 

учащихся»; 

- организация взаимодействия с родителями через «Школу для родителей» и 

Совет родителей  школы. 

В центре внимания классного руководителя – личность воспитанника, важнейшее условие 

эффективной работы – системный подход, что способствует постепенному присоединению 

детей и родителей к прошлому опыту, переосмыслению настоящего опыта и развитию 

способности ориентироваться на будущее. Главным социокультурным результатом для 

учащихся школы является создание своей «Первой книги». 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» предполагает объединение содержания обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных 

ценностей. 

Воспитательный потенциал школьного урока складывается из: 

- содержания учебного предмета и умелого его отбора; 

- личности учителя с его социокультурным опытом; 

- уровня развития классного коллектива с опорой на ценностные ориентиры; 

- социокультурных технологий, в основе которых заложена идея активного 

обучения и воспитания; 

- уклада школьной жизни с устоявшимися традициями. 

Содержательной основой всей воспитательной системы учащихся   школы является 

программа «Социокультурные истоки», где представлены универсалии культуры, ее вечные 



ценности, передаваемые из поколения в поколение. Базовые ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, они пронизывают все учебное содержание, весь 

уклад школьной Интегративный характер курса «Истоки» позволяет на практике 

осуществить межпредметные связи учебных предметов: чтения, изобразительного искусства, 

технологии, окружающего мира, географии, истории, ОДНКНР и т.д. 

Интеграция Истоков с другими предметами позволяет учителю: 

- содействовать становлению духовно-нравственной культуры учащихся в 

процессе формирования целостного миропонимания; 

- поддерживать развитие познавательного интереса изучаемых предметов; 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, 

милосердия, справедливости, любви не только на уроке через получение 

теоретических знаний и рассуждений, но на уровне собственного духовно-

нравственного и социокультурного опыта; 

- пробуждать мыслить самостоятельно и рефлексивно в широком 

междисциплинарном и межкультурном пространстве; 

- побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, духовно- 

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, 

самоуправлению; 

- способствовать познанию истоков своей культурной традиции, 

нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству; 

- формировать социальную терпимость. 

Для достижения задач урока учителями школы используются 

социокультурные технологии: 

- технология присоединения; 

- технология развития целостного восприятия и мышления; 

- технология развития чувствования; 

- технология развития мотивации; 

- технология развития личности; 

- технология развития группы; 

- технология развития ресурса успеха. 

В основе социокультурных технологий – идея активного обучения и воспитания, когда 

одновременно работают пять аспектов качества образования: содержательный, 

коммуникативный, управленческий, социокультурный, психологический. 

Социокультурные аспекты позволяют учащимся осознать смысл служения Отечеству, 

который заключается в том, что учащиеся получают опыт взаимодействия, позволяющий им 

в дальнейшем реализоваться. 

На практике идея активных форм обучения воплощается через активное занятие, которое 

является основой учебного процесса, в нем участвует группа учащихся в полном составе. 

Согласно социокультурному системному подходу в образовании педагог общается с 

учащимися на уровне «Взрослый – Взрослый», а не «Я – дети». Активные формы обучения и 

воспитания направлены на развитие ресурсов личности ученика и классного коллектива. 

Класс с высоким уровнем развития коллектива наилучшим образом реализует свой 

воспитательный потенциал. 

Использование учителем активных форм работы является важным условием реализации 

воспитательной компоненты урока. Это способствует: 

- освоению социокультурных и духовно-нравственных категорий и 

ценностей на уровне личностного развития; 

- развитию эффективного общения; 

- развитию управленческих способностей; 

- формированию мотивации на совместное достижение значимых результатов; 



- приобретению социокультурного опыта. 



Формы реализации воспитательного потенциала урока: 

- проведение тематических уроков, посвященных важным событиям в 

стране,   , республике, школе; 

- проведение фестиваля открытых уроков «Педагогическая жемчужина»; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых учебных проектов; 

- работа с текстами на основе базовых ценностей. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность учащихся школы объединяет все виды деятельности, кроме 

урочной, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. 

Основная идея модуля – разработка механизмов организации внеурочной деятельности с 

опорой на духовно- нравственное развитие и воспитание. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Селоядринская СОШ» в ходе реализации требований 

ФГОС представлена следующими направлениями: 

 

Направление 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

1.Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

- занятия в спортивных 

секциях «Тяжелая 

атлетика», 

- предметный кружок 

«Общая физическая 

подготовка»; 

беседы о ЗОЖ; 

-участие в оздоровительных 

мероприятиях; 

школьных спортивных 

соревнованиях; 

социально значимых 

спортивных и 

оздоровительных акциях, 

проектах; 

спортивных играх; 

- организация дней 

здоровья 

- физическое развитие школьников; 

- пропаганда физической культуры и 

спорта; 

- развитие ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивация и 

побуждение к здоровому образу жизни; 

- воспитание силы воли, ответственности; 

- формирование установок на защиту 

слабых; 

- приобретение школьниками социальных 

знаний; 

- формирование ценностного отношения 

к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия 



2.Туристическо- 

краеведческая 

деятельность 

- конкурс историко- 

краеведческих 

работ; 

- кружок «Истоки» 

 

- формирование у детей социокультурной 

идентичности; 

- воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия; 

-формирование навыков 

самообслуживающего труда 

3. 

Познавательная 

деятельность 

- кружок «Мы 

патриоты России» 

-кружок 

«Занимательная 

география» 

- научно-практические 

конференции; 

- викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы; 

- приобретение школьником социально- 

значимых знаний; 

- формирование ценностного отношения 

к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия 

4. Проблемно- 

ценностное 

общение 

- КТД; 

-проекты «Годового круга 

праздников»; 

-социальные акции; 

- реализация программы 

«Воспитание на 

социокультурном опыте» – 

воплощение идеи активного 

воспитания 

- развитие коммуникативных и лидерских 

компетенций учащихся, проектного 

мышления; 

- воспитание культуры общения; 

- развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей; 

- развитие самостоятельности и 

ответственности учащихся; 

- формирование способности получать 

значимые социокультурные результаты 

5. 

Художественное 

творчество 

- посещение театров, 

музеев, выставок; 

- концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и гимназии; 

- художественные выставки, 

спектакли в классе, 

школе 

- раскрытие творческих способностей 

учащихся; 

- развитие и формирование эстетического 

чувства, умения ценить прекрасное; 

- ценностное отношение учащихся к 

культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие 

6. Трудовая 

деятельность 

- субботники; 

- акция «Прокорми птиц 

зимой»; 

- общественно – полезный 

труд по восстановлению и 

благоустройству 

территории школы, 

памятников воинам 

ВОВ 

- развитие творческих способностей 

учащихся; 

- воспитание трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому 

труду; 

- формирование навыков самооб- 

служивающего труда; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия 



7. Игровая 

деятельность 

- кружок «Шахматы»; 

- кружок «Интересный мир 

информатики» 

- подвижные игры во время 

перерывов с двигательной 

активностью 

- раскрытие творческого, 

интеллектуального и физического 

потенциала учащихся; 

- развитие навыков конструктивного 

общения, умения работать в команде 

 

Организационная модель внеурочной деятельности: 

- программы дополнительного образования школы, реализуемые  

через  навигатор дополнительного образования детей Чувашской Республики 

(кружки, секции);  

            - «Годовой круг праздников» (проекты, акции, конкурсы, выставки); 

- внеурочные занятия; 

- классное руководство (программа «Воспитание на социокультурном 

опыте», экскурсии, походы, диспуты); 

- клубная деятельность;  

- программы дополнительного образования учреждений культуры и спорта. 

В разработке плана внеурочной деятельности имеют право принимать участие советы 

обучающихся и советы родителей. 

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Семья занимает одно из главных мест в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании его мировоззрения и нравственных норм поведения. 

Одной из главных задач современной школы является поиск форм взаимодействия с 

родителями для осуществления государственного заказа – воспитания духовно- нравственной 

личности, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную. Обучение и воспитание школьников  без тесного сотрудничества с 

родителями невозможно, и эта работа должна быть системной. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

-доброжелательный стиль общения, «путь от сердца к сердцу»; 

-принцип сотрудничества; 

-принцип преемственности; 

-принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

традиционных истоковских видов и форм деятельности. Это: 

- общешкольный родительский комитет, Совет родителей, «Совет отцов», 

«Совет по профилактике», участвующие в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

- целенаправленная работа по формированию единых ценностей у детей и 

родителей через программу «Моя семья»; 

- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- психолого-педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания, 

индивидуальные беседы, консультации; 

- родительские форумы и чаты с использованием социальных сетей и 

мобильных мессенджеров, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы; 



- круглые столы, родительские гостиные, дискуссионный клуб, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с ними с приглашением специалистов. 

 

На индивидуальном уровне: 

- главным социокультурным результатом для учащихся школы является 

создание «Первой книги». Этой увлекательной работой дети, родители и учитель 

занимаются все годы обучения в школе; 

- формирование навыков семейного чтения на основе комплекта «Книги для 

развития детей»; 

- формирование единой системы духовно - нравственных ценностей у детей 

и их родителей в рамках подготовки и проведения общешкольных и 

внутриклассных дел «Годового круга праздников»; 

- повышение уровня педагогической культуры родителей и педагогов в 

вопросах духовно-нравственного воспитания и развития детей на занятиях «Школы 

для родителей»; 

- духовное возрастание детей и родителей через совместную деятельность 

школы  с отцом Александром; 

- индивидуальное психолого-педагогическое консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Результатом совместной деятельности учителей школы с родителями должно стать 

устранение разрыва школа – родители, создание условий для мотивации родителей на 

дальнейшее активное сотрудничество. 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление в школе – это форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении образовательным учреждением. Для школьников – это возможность 

самовыражения, самореализации и освоениями на практике социокультурных навыков. 

Границы ученического самоуправления определяются Уставом школы и соответствующими 

ему локальными актами. Детское самоуправление осуществляется через школьного детского 

объединения «Меридиан». 

Структура самоуправления (по вертикали): 

1. Ученик. На первом уровне учащийся, получая первичный 

социокультурный опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям, самостоятельно осваивает навыки управления самим собой и 

приобретает такие качества характера, как самостоятельность, обязательность, 

ответственность, трудолюбие, целеустремленность,   креативность, достоинство и т.п. 

2. Ученик-группа. На этом уровне учащийся через систему 

социокультурных технологий, осваивая начальные коммуникативные навыки, 

раскрывается как личность, побывав в роли как лидера, так и подчиненного. 

3. Ученик-класс. Третий уровень предполагает самоуправление на уровне 

классного коллектива: учащиеся выбирают совет, актив, старосту, ответственных по 

интересам. 

4. Ученик-школа. Этот уровень предполагает представление интересов 

школьников на Совете старшеклассников вожатыми, ответственными конкретно за 

каждый класс начальной школы. 

Структура самоуправления по направлениям деятельности (горизонтали): 

- организационная: организация работы самоуправления; 

- художественно-эстетическая; 

- пресс-центр; 



- спортивно-оздоровительная; 

- совет вожатых; 

- культурная. 

Самоуправление   в   школе в контексте   программы 

«Социокультурные истоки» строится на принципах: 

- социокультурных технологий мотивации, развития личности, развития 

группы  и  развития успеха; 

- социокультурной значимости (идеи «Служение Отечеству»); 

- реализации отечественных традиционных ценностей; 

- равноправия и доверия; 

- гласности и открытости; 

- выборности органов самоуправления; 

- сменяемости выборных членов самоуправления; 

- участия учителя в качестве координатора. 

Самоуправление в школе позволяет учащимся: 

- выразиться и реализоваться; 

- присоединиться к социокультурному опыту и учиться «жить» в нем; 

- приобрести опыт управления собственной деятельностью и 

деятельностью  группы (класса). 

Самоуправление в школе позволяет учащимся научиться: 

- структурировать время; 

- быть ответственными; 

- делать выбор и принимать решение; 

взаимодействовать, сотрудничать в группе с одноклассниками. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентация в школе – это комплекс действий по выявлению у учащихся задатков, 

склонностей для развития их способностей. Это длительный процесс, который начинается с 

младшего школьного возраста с профинформационной работы и переходит на 

профессиональный выбор в средних классах. 

Реализуется модуль «Профориентация» в учебно-воспитательном процессе через 

различные направления работы, где ключевым является проект «Мы – патриоты России»». 

Направления профориентационной работы.    

Работа с учениками: 

- профориентационные часы общения по программе «Социокультурные истоки»: 

• Образ защитника Отечества; 

• Путь-дорога; 

• Труд – дело чести; 

• Береги честь смолоду; 

• Добрый человек в доброте проживает век; 

• Честь дороже жизни. 

- заполнение страниц «Моя первая книга»; 

- встречи с интересными людьми, представителями различных профессий; 

- защита портфолио– первый этап проекта «Мы – патриоты России». 

 

Работа с родителями осуществляется через: 

- «Родительскую школу», которая начинает работу в период подготовки 



будущих первоклассников и осуществляет психолого - педагогическое 

сопровождение родителей в течение всех школьных лет; 

- совместную работу по оформлению страниц книги «Моя первая книга»; 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

- реализацию школьного  проекта «Моя семья». 

Самоопределение учащихся зависит не только от проделанной в школе профориентационной 

работы и сложившейся в ней атмосферы, но и от стиля семейного воспитания, отношения 

родителей к профессиональному выбору своих детей. Пример родителей, их успех в 

профессиональной деятельности – основной ориентир в выборе профессии для учащихся 

школы. 

 

Первый этап защиты проекта «Мы – патриоты России»». 

Проект направлен на то, чтобы учащийся попытался осознать себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта 

Отечества. 

Над проектом работают ученики 4-х классов в рамках защиты портфолио. 

Выполнение проекта позволяет оценить, как выпускник начальной школы овладел 

содержанием программы «Социокультурные истоки», какие нравственные категории и 

ценности запечатлелись в его сердце за годы обучения, с которыми он пойдет в основную и 

старшую школу. 

Проект «Мы – патриоты России» способствует личностному развитию и социализации, 

помогает сделать правильный и осознанный выбор профессии, мотивирует на развитие 

творческих способностей, формирует чувство ответственности. 

Защита проекта проходит в конце учебного года в присутствии всего классного коллектива, 

родителей, учителей, которые будут работать в 5 классе. 

 

Второй этап защиты проекта «Служение Отечеству» 

Проект направлен на то, чтобы школьник попытался осознать себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта 

Отечества. 

Над проектом работают ученики 9- х классов при поддержке учителя «Истоков». 

Проект направлен на то, чтобы школьник попытался осознать себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта 

Отечества. 

Выполнение проекта позволяет оценить, как выпускник основной школы владеет 

содержанием программы «Социокультурные истоки», какие нравственные категории и 

ценности запечатлелись в его сердце за годы обучения и с которыми он пойдет по жизни. 

Защита проекта проходит в конце учебного года, в рамках защиты портфолио, в 

 присутствии всего классного коллектива, родителей, учителей, которые будут 

работать в старших классах. 

Проект «Служение Отечеству» может помочь подросткам не только в разработке своей 

дальнейшей траектории развития, но и осознать: как наполнить свою жизнь смыслом, 

определить свое видение служения Отечеству и связать это с достижением жизненных 

ожиданий в различных сферах деятельности, оценить свою готовность к служению 

Отечеству и своим близким. 



Проект «Служение Отечеству» способствует: личностному развитию и социализации, 

помогает сделать правильный и осознанный выбор дальнейшей профессии, мотивирует на 

развитие творческих способностей, формирует чувство ответственности. 

Это позволяет выявлять профильные и профессиональные запросы учащихся, моделировать 

виды образовательной деятельности, изучать учебные курсы по выбору, соответствующие 

будущему профилю или же профессии, обучать способам принятия решения в сложных 

ситуациях жизненного выбора, что очень важно для социализации личности в современных 

условиях и дальнейшего образовательного пути. 

Школьникам должна предоставляться возможность самостоятельного выбора профессии, 

пробовать свои силы в разнообразных направлениях и специальностях, планировать 

будущие шаги для получения искомой специальности, а педагоги и родители могут лишь 

активно способствовать и помогать, не делая выбора за ребёнка. 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный и формальный характер 

воспитания, ориентировать детей, родителей, педагогов на соборное проживание и 

обретение социокультурного опыта на основе духовно-нравственных ценностей и традиций 

школы. 

На внешкольном уровне модуль включает: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами дела (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»); 

- спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», «День 

здоровья», «Подарок ветерану»); 

- интеллектуальные творческие проекты на базе школы, направленные на 

сотрудничество детей образовательных организаций района(научно-практическую 

конференции, интеллектуальные игры, детский литературный конкурс чтецов 

духовной поэзии «Асамат кепере», районные детские литературные конкурсы, 

конкурс историко-краеведческих работ «Живая старина). 

На школьном уровне модуль включает созданную в школе систему «Годового круга 

праздников», идея которого выстроена в соответствии с программами «Социокультурные 

истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Она позволяет все дела и праздники 

объединить общей идеей духовно-нравственного развития, в течение учебного года в школе 

реализуется 11социальных проектов «Годового круга праздников». Цель проектов – 

приобщение школьников младшего возраста к культурно- историческому наследию, 

традициям и ценностям народов России. 

«Годовой круг праздников» имеет 3 составляющие: 

1- й, внутренний круг,– традиционные народные православные праздники: 

Покров, Рождество, Масленица, Пасха и др. 

2- й – государственные праздники: День знаний, День народного единства, 

День матери, День Победы и др. календарные праздники. 



3- й– школьные праздники, которые стали традиционными: Осенний бал, Новогодний 

праздник, Сурхури, «День матери»,  «Масленица» и т.д. 

Каждый календарный месяц Годового круга имеет свое название в соответствии с основными 

нравственными категориями программы «Социокультурные истоки»: 

- сентябрь – «Осенины»; 

- октябрь – « Под Покровом»; 

- ноябрь – «Отечество - связь времен»; 

- декабрь – «Накануне Рождества»; 

- январь – «Рождественские встречи»; 

- февраль – «Моя школа – мой дом»; 

- март – «Добро и милосердие»; 

- апрель – «Истоки радости»; 

-  май – «Память и благодарность»; 

- июнь – «Плоды трудов». 

На уровне классов модуль включает: 

- участие школьников в реализации проектов «Годового круга праздников» 

(у каждого класса есть обязанности при подготовке и реализации общешкольных 

праздников в «Годовом круге»); 

- участие в реализации Программы развития классного коллектива; 

- проведение в рамках класса проектирования и анализа «Годового круга 

праздников». 

На индивидуальном уровне модуль включает: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- формирование следующих компетенций: 

• определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при общении; 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, при поддержке других участников 

группы и педагога делать выбор модели поведения. 

Вовлечение учащихся школы в ключевые общешкольные дела способствует поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ «Селоядринская 

СОШ» осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития социокультурный опыт 

осуществления общественно-полезных дел, направленных на помощь людям, и 

развить в себе такие качества, как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, общаться, слушать и слышать других; 

- популяризацию деятельности детского общественного объединения, 

привлечение в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении истоковских традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство соборности, причастности к тому, что 



происходит в объединении; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерском 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом; 

- формирование ресурса успеха, развитие самоутверждения при 

совместной деятельности детей. 

На базе МБОУ «Селоядринская СОШ»» действуют следующие детские 

общественные объединения целевой направленности: 

 

Наименование Направление деятельности 

Детское общественное 

движение «Меридиан» – 

Реализация системы самоуправления 

Первичное отделение РДШ Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерское движение 

 

- оказание помощи, незащищенным слоям населения: 

детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, 

пожилым одиноким людям; 

 - экологическое просвещение; 

- просветительская деятельность по профилактике 

заболеваний, помощь в рамках медицинского 

сопровождения массовых и спортивных мероприятий 

Подразделение 

«Юные инспектора 

ддвижения» 

- изучение ПДД, овладение практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах и оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных проишествиях. 

- проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

- участие в патрулировании на дорогах совместно с 

сотрудниками ГИБДД с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере дорожного 

движения 

Подразделение 

«Дружина юных пожарных» 

- оказание помощи ОО в воспитании у учащихся 

чувства личной ответственности за сохранность жизни и 

здоровья людей от пожаров; 

- противопожарная пропаганда и агитация, пожарно- 

профилактическая работа среди детей и подростков; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и 

добровольного общества пожарных 

Отряд ВВПОД «Юнармия» - проведение рекрутинга в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная работа 

со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение 

основ безопасного поведения, обучение навыкам в 

области начальной военной подготовки и гражданской 

обороны 

 

В организацию деятельности детских общественных объединений заложена идея активного 

воспитания – развитие управленческих и коммуникационных способностей для достижения 

значимых социокультурных результатов. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 



 

Разные виды экскурсий, походов и экспедиций, организуемых школой, дают возможность 

реализовать идею активного воспитания учащихся: достойных представителей своей 

культуры, знающих и понимающих ее идеалы, ценности, и в то же время открытых другим 

культурам, обладающих навыками толерантности, сотрудничества в современном 

полиэтническом и поликультурном социуме. 

Направления в приобретении учащимися социокультурного опыта: 

1. Организация экскурсий в музеи. Они открывают прошлое через 

вещественный подлинный памятник, который позволяют детям прикоснуться к 

глубинной памяти Отечества, увидеть корни родной культуры. 

2. Приобщение к универсалиям духовного мира через знакомство с музеями 

Ядринского района. 

3. Участие   в    краеведческих    экспедициях    позволяет учащимся: 

- через рассказы пожилых людей «впитывать» в себя ценности 

традиционной культуры, учиться расставлять приоритеты духовного над 

материальным, быть открытым, честным, уметь сопереживать и т.д.; 

- находясь в походных условиях, обретать коммуникативные навыки, 

- начинать осознавать универсалии природно-культурного пространства. 

4. Совместные походы выходного дня и экскурсии на природу: 

- создают благоприятные условия для укрепления семейных традиций; 

- создают благоприятные условия для воспитания у ребят 

самостоятельности и ответственности; 

- формируют навыки самообслуживающего труда; 

- способствуют освоению смысла изречения «возлюби ближнего как самого 

себя»; 

- способствуют распознанию учащимися в самих себе духовных сил и развитию 

умения управлять собой; 

- открывают ценности природного мира. 

5. Экскурсионные поездки открывают для детей тайны жизни и творчества: 

- российского и советского языковеда, тюрколоаг, члена-корреспондент АН СССР 

Н.И. Ашмарина (г. Ядрин); 

- советского актёра театра и кино, мастера художественного слова, театрального 

режиссёра Н.Д. Мордвинова (г. Ядрин); 

- русского и советского хирураг, философа, публицисат и общественного деятеля 

К.В. Волкова (г. Ядрин); 

- Братьев Таланцевых – предпринимателей, сыновей и наследников М. М. Таланцева 

и С. И. Таланцевой. С 1863 арендовавшие, с 1885 владельцы винокуренных 

предприятий, владельцы организованного в 1890 в Янибяковском усадьбище, под 

Ядрином, Торгового дома “Братья Таланцевы, меценатов и благотворителей (г. 

Ядрин); 

- Заслуженного работника культуры РСФСР (1985), Заслуженного работниак 

сельского хозяйства Российской Федерации (1997). Народного депутата 

СССР (1989—1991 гг), члена Комитета Верховного Совета СССР по аграрным 

вопросам и продовольствию. Почётного гражданина Чувашской 

Республики (2012)[2] и Ядринского района Чувашии, председателя колхоза 

«Ленинская искра А.П. Айдака (д. Верхние Ачаки) 

6. Экскурсии на заводы и предприятия г. Ядрина и Ядринского района позволяют 

обучающимся: 

- знакомиться с людьми труда; 

- видеть ценность трудовой деятельности; 

- открывать для себя тайны мастерства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-cap2012-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F


- выбирать будущую профессию. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

В организации предметно-эстетической среды выделяется

 несколько компонентов: 

- пространственно-предметный; 

- организационный; 

- информационный; 

- технологический; 

- социальный. 

Социальному компоненту среды придаётся большое значение в формировании и развитии 

личности. Это особый истоковский дух, особая атмосфера, которые определяют 

воспитательные и образовательные результаты. Это «Уклад школьной жизни», 

характеризующийся: 

- особыми ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия, 

в писаных или неписаных правилах жизни школы; 

- общей культурой школы, культурой деятельности,

 управления и  взаимоотношений; 

- традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже школы в 

глазах  учащихся и их родителей, общественности; 

- психолого-педагогическим климатом школы; 

- позициями, которые занимают дети и взрослые в школе; 

- участием подростков и взрослых в создании норм и правил общей 

жизни  посредством деятельности в органах самоуправления. 

В основе уклада школьной жизни лежат истоковские принципы, которые связывают 

прошлое, настоящее, будущее: 

- принцип активности, соборности и творческой позиции

 участников воспитательного и образовательного процесса; 

- принцип опоры на позитивный социокультурный опыт; 

- принцип положительного подкрепления результатов 

деятельности и  рефлексивной оценки; 

- принцип диалогового общения; 

- принцип психологической безопасности и доверия. 

Уклад школьной жизни позволяет дать представление о самом важном в жизни человека и на 

основе активных форм обучения и воспитания последовательно развивать духовно - 

нравственные ценности школьников. При этом базовые ценности не локализованы в 

отдельной форме или виде образовательной или воспитательной деятельности, а 

пронизывают весь уклад школьной жизни, деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. В создании такой среды особую роль играют исторические корни, традиции 

школы, воспитание на социокультурном опыте, что помогает учащимся соотнести главные 

ценности жизни с собственным опытом. 

Уклад школьной жизни: 

- формируется на основе базовых национальных ценностей и 

воспитательных идеалов; 

- включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему  воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

- учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

- обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

- организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения 

при поддержке семей обучающихся, общественных организаций, включая детско-



юношеские движения и организации; учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных религиозных объединений. 

 

Воспитательная работа по организации и реализации предметно- 

эстетической среды в школе 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (учебных классов, вестибюля, 

коридоров, рекреаций, библиотеки, залов и 

т.п.) 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни 

Символика класса и школы: флаг, гимн, 

эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся 

и семейных поделок, картин 

определенного художественного стиля, 

фотоотчетов об интересных событиях в 

школе 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися и их родителями 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и 

их родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов, трудовой 

десант. Оборудование спортивных, 

оздоровительно   - рекреационных и 

игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха в свободном пространстве 

школы. 

Демократизация уклада школьной жизни, 

выработка общих правил, сотрудничество детей 

и взрослых в разных сферах школьной жизни 

Деятельность органов ученического 

самоуправления. Продуктивное включение 

родителей в воспитательную деятельность 

школы. Совместная разработка 

локальных актов школы. Коллективный 

анализ традиционных творческих дел 

Представительство школы в интернете, 

формирование имиджа школы. 

Поддержание школьного сайта в 

актуальном режиме. Создание в 

социальных сетях тематических групп, 

отражающих деятельность школы по 

Годовому кругу праздников 



Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Книжные выставки в библиотеке и 

читальном зале школы, книгообмен в 

рамках акции «Подарок библиотеке» 

Сохранение школьных традиций Видеохроники  школьной жизни. 

Традиционные дела Годового  круга 

праздников. Музейная деятельность 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы школы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный 

инструментари

й 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихс

я каждого 

класса 

Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Анкетировани

е 

Тестирование 

Ресурсный 

круг 

Классные 

руководител

и, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Методика

 Н.П

. Капустина 

Опросник 

«Личностны

й рост» 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересно

й, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельност

и 

обучающих

ся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимися

 и их

 родителям

и, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Анкетировани

е 

Тестирование 

Ресурсный 

круг 

Заместител

ь директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и, активные 

родители, 

актив 

старшекласс

ников 

Анкета для 

самоанализ

а 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельност

и детей и 

взрослых 

(приложение) 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами коллектива школы. Оценка качества 

воспитания школьников – это внутренняя оценка, производимая самим педагогическим 

коллективом в своих профессиональных целях и производится на основе 

неперсонифицированных диагностических методик. 

Основанием для оценки качества воспитания школьников являются результаты 

педагогических наблюдений и применения иных методик изучения личностного роста 

школьников. 

В школе чаще используются опросники, но их результаты обязательно сверяются с 

результатами педагогических наблюдений. В качестве возможного варианта используется 

опросник «Личностный рост» и «Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых». Особенностью опросника является то, что он предполагает 

не сравнение детей с неким универсальным стандартом воспитанности, а отслеживает 

динамику личностных изменений школьника (какими они были – какими стали). 



Для самоанализа воспитательной работы школы используется инструментарий Положения о 

внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО) в МБОУ «Селоядринская 

СОШ»  

             Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулям 

воспитательной программы 

 

№ 

модуля 

Критерии Показатели Инструментарий Ответствен 

ный 

3.1. Качество 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика результатов 

участия обучающихся в 

творческих конкурсах, 

социальных проектах. 

Уровень развития 

классного коллектива. 

Развитие позитивных 

отношений школьников к 

базовым общественным 

ценностям 

Отчет классного 

руководителя 

 

ВШК и 

Мониторинг 

Социометрия 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора 

 

Классные 

руководители 

3.2. Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков 

Динамика активности 

учащихся на уроках. 

Накопление 

школьниками основных 

социальных знаний 

ВСОКО- 

ВШК и 

мониторинг 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора 

3.3. Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Динамика 

охвата обучающихся 

работой секций 

дополнительного 

образования и 

программами 

внеурочной деятельности 

ВСОКО  

Творческие 

отчеты 

Заместитель 

директора 

Вожатая 

Социальный 

педагог 

 

3.4. Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

КТД 

Динамика посещаемости 

родителей обучающихся 

общешкольных и 

классных родительских 

собраний 

Наличие жалоб со 

стороны родителей 

Беседы 

Анкетирование 

Заместитель 

директора 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 



3.5. Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Динамики продуктивной 

активности обучающихся 

в жизнедеятельности 

класса, гимназии. 

Приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного 

ценностно- 

ориентированного 

социального действия 

Беседы 

Анкетирование 

 

Наблюдение 

Заместитель 

директора 

 

Вожатая 

3.6 Качество 

профориентаци- 

онн ой работы 

Уровень 

сформированности 

компонентов готовности 

школьников к 

профессиональному 

самоопределению 

Динамика показателей 

поступления 

выпускников по 

профилям обучения и 

индивидуальным 

программам развития 

Методика 

С.Н.Чистяковой 

 

 

 

Отчет классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 

3.7 Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Положительные отзывы 

участников  КТД и 

социального окружения. 

Динамики результатов 

анкетирования 

участников 

 

Ресурсный круг 

Анкетирование 

Заместитель 

директора 

 

Классные 

руководители 

3.8 Качество и 

результативность 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений 

Динамика охвата детей и 

результативность 

участия в конкурсах, 

акциях, проектах 

Статистика охвата 

участников и 

результатов 

деятельности 

Заместитель 

директора 

 

Вожатая 

3.9 Качество 

проводимых в 

школе экскурсий, 

походов 

Динамика охвата детей и 

результативности 

проведенных экскурсий, 

походов 

Отчет классного 

руководителя 

 

Ресурсный круг 

Заместитель 

директора 

 

Классные 

руководители 

3.10 Качество Положительное Наблюдение Заместитель 

 организации 

предметно- 

эстетической среды 

восприятие ребенком 

школы и происходящей в 

ней деятельности 

Динамика продуктивной 

активности детей и 

родителей в организации 

предметно-эстетической 

среды школы. 

 

ВСОКО – 

Приложение 2 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» 

М.Рокича 

директора 

 

Классные 

руководители 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 



Определяющую роль в формировании уклада жизни школы играет общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей 

воспитательную и образовательную деятельность; элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Программе 

воспитания МБОУ 

«Селоядринская СОШ» 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НОО НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ШКОЛЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Праздник первого звонка». 

1-4 классы 1 сентября Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (профилактика 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания). 

1-4 классы Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители. 

«День здоровья». 1-4 классы Сентябрь Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

Представители 

родительских 

комитетов. 

Проект Годового круга 

праздников «Асамат кепере» 

Детский литературный 

конкурс. 

1-4 классы Октябрь Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 

Классные 

руководители. 

Проект Годового 

круга праздников 

« Осенний бал». 

1-4 классы Октябрь. Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 

Классные 

руководители. 

Проект Годового круга 

праздников «День матери» 

1-4 классы Ноябрь Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 

Классные 

руководители. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!». 

1-4 классы Ноябрь Учителя ФЗК. 

Руководитель проекта. 

Классные 

руководители. 

Новогодние праздники. 1-4 классы Декабрь Зам.директора поВР. 

Руководитель проекта. 

Классные 

руководители. 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку. 

1-4 классы Декабрь Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 



Акция «Дар 

школьной 

библиотеке» (сбор 

художественной литературы 

в фонд школьной 

библиотеки). 

1-4 классы Январь Заведующая 

библиотекой. 

Классные 

руководители. 

Уроки мужества. 1-4 классы Февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ. 

Классные 

руководители. 

Научно-практическая 

конференция «Будущие 

лидеры Отечества». 

1-4 классы Январь-февраль Зам.директора по 

УВР. 

Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители 

Проект Годового круга 

праздников «Масленица». 

3-4 классы Март Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 

Классные 

руководители. 

Интеллектуальная игра 

младшеклассников 

4 классы Март Зам.директора по 

УВР. 

Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

День космонавтики: конкурс 

рисунков. 

1-4 классы Апрель Зам.директора по ВР. 

Учитель ИЗО. 

Акции ко Дню Победы: 

«Георгиевская лента»; 

«Бессмертный полк»; 

«Окна Победы». 

1-4 классы Май Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

Весенняя неделя добра. Проект 

«Твори добро другим во 

благо» 

3-4 классы Май Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 

Классные 

руководители. 

Конкурс историко- 

краеведческих работ «Живая 

старина». 

4 классы Май Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

Праздник «Прощание с 

начальной школой». 

4 классы Май Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

1-4 классы Июнь Зам.директора по ВР. 

Руководитель 

пришкольного лагеря. 

Классные 

руководители. 

 

Курсы внеурочной деятельности 



 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Шахматы». 1-4 классы По 1часу Зам.директора по ВР. 

«Занимательная грамматика». 1-4 классы По 1часу Зам.директора по ВР. 

«Занимательна математика». 1-4 классы По 1часу Зам.директора по ВР. 

«Спортивные игры». 1-4 классы По 1часу Зам.директора по ВР. 

«Истоки» 1-4 классы По 1часу Зам.директора по ВР. 

 

Детское самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование актива класса 1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители. 

Формирование актива детского 

объединения обучающихся 

начальной школы «Цвети 

семицветик». 

1-4 классы Сентябрь Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

Конкурс лучших тетрадей, 

учебников. 

1-4 классы Октябрь Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

Конкурс  среди классов

 «Чистота  – залог 

здоровья!». 

1-4 классы В течение года Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные часы 

общения по программе 

«Социокультурные истоки»: 

Образ защитника Отечества: 

- «Путь-дорога»; 

- «Труд – дело чести»; 

-«Береги честь смолоду»; 

-«Добрый человек в доброте 

проживает век»; 

- «Честь дороже жизни». 

 

1-4 классы 

 

В течение года 

Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители. 

Заполнение страниц «Первой 

книги». 

1-4 классы В течение года Дети и родители. 

Встречи с интересными 

людьми, представителями 

профессий. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители. 

Защита портфолио, первый 

этап проекта «Служение 

Отечеству». 

 

4 класс 

Апреля Классные 

руководители. 

Экскурсии на заводы и  Май Классные 



предприятия города Ядрина и 

Ядринского района. 

4 класс  руководители. 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в акции  

ко дню пожилых  людей «Честь 

и хвала старшему поколению». 

1-4 классы Октябрь Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

Участие в акции 

 «Прокорми  птиц  зимой». 

1-4 классы Ноябрь Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

Участие в акции  

«Снежная     скульптура». 

4 классы Январь. Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

Торжественное вступление в 

подразделение «Юные 

инспектора дорожного 

движения». 

4 класс Февраль. Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

Участие в акции  

 « В здоровом теле – здоровый 

дух! » 

1-4 классы Апрель Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

Участие в акции «Для тех, кто 

мир нам подарил». 

1-4 классы Май Старшая вожатая. 

Классные 

руководители. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Музейные экскурсии. 1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

Экскурсии в храм с. 

Чебаково. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители. 

Экскурсионные поездки, 

посвященные жизни и 

творчеству выдающихся 

людей: 

3-4 классы В течение года Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 
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- российского и советского 

языковеда, тюрколоаг, члена-

корреспондент АН СССР Н.И. 

Ашмарина (г. Ядрин); 

- советского актёра театра и 

кино, мастера художественного 

слова, театрального режиссёра 

Н.Д. Мордвинова (г. Ядрин); 

- русского и советского хирураг, 

философа, публицисат и 

общественного деятеля К.В. 

Волкова (г. Ядрин); 

- Братьев Таланцевых – 

предпринимателей, сыновей и 

наследников М. М. Таланцева и 

С. И. Таланцевой. С 1863 

арендовавшие, с 1885 владельцы 

винокуренных предприятий, 

владельцы организованного в 

1890 в Янибяковском усадьбище, 

под Ядрином, Торгового дома 

“Братья Таланцевы, меценатов и 

благотворителей (г. Ядрин); 

- Заслуженного работника 

сельского хозяйства Российской 

Федерации председателя колхоза 

«Ленинская Искра А.П. Айдака 

(д. Верхние Ачаки) 

 

   

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков. 

1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

Фотоотчет об интересных 

событиях в классе. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Праздничное украшение 

кабинетов «Новый год своими 

руками». 

1-4 классы Декабрь Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

 

Классы 

Ориентировочноевремя 

проведения 
 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание. 

1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий, 

проектах Годового круга 

праздников. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

Педагогическое просвещение 1-4 классы Каждую среду Социальны педагог 

родителей по вопросам 

воспитания детей. Работа 

«Родительской школы». 

  Классные 

руководители. 

Информационное освещение 

школьных событий через 

школьный сайт. 

 В течение года. Администрация. 

Индивидуальные 

консультации. 

1-4 классы По индивидуальным 

запросам. 

Социальны 

педагог Классные 

руководители. 

Совместные с детьми 

мероприятии, походы, 

экскурсии. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

Заседания Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей. 

1-4 классы 1 раз в четверть. Администрация. 

Психологи. 

Классные 

руководители. 

Рейды учительско- 

родительского патруля. 

1-4 классы В течение года. Администрация. 

Классные 

руководители. 

Родительские 

комитеты. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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Цель коррекционной программы образовательного учреждения: создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

(или адаптированной) образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной (или адаптированной) образовательной программы 

начального общего образования и их социализации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые тьютором образовательного 

учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В данной программе коррекционно-развивающий процесс осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка 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 с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 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 с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
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образовательные учреждения (классы, группы).     

 

При разработке программы коррекционного обучения предусматриваются как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, на дому, или в специальном (коррекционном) классе 

по общей образовательной (или адаптированной) программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы: 

 

 Комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и 

речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме по 1-2 человека на 

равных обучаются в массовых классах, получая постоянную коррекционную помощь. 

 Частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со здоровыми 

сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются лишь на 1-3 урока в 

массовый класс по 1-2 человека. 

 Полная интеграция может быть эффективная для детей, которые по уровню 

психофизического и речевого развития не соответствуют возрастной норме. Наполняемость 

таких классов не превышает 9-12 человек. 

 

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— 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 (или) 

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 образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Направле-

ния 

Содержание Мероприятия, направления 

коррекционной деятельности 

Срок 

реализа-

ции 

Ответствен-

ные 

Диагности

ческая 

работа 

-своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специальной помощи; 

 

-ранняя диагностика 

Постановка на учёт детей в 

журнале регистрации детей 

(ПМПк) 

 

 

диагностика речевого 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Учитель, 

специалисты, 

родители 
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отклонений в развитии и 

анализ причин 

трудностей; 

 

 

 

 

 

 

 

-комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

развития (тестовая методика 

Т.А. Фотековой) 

 

диагностика эмоцианально-

волевой сферы 

 

обследование учебных 

умений  независимым 

педагогом  

 

составление социального 

паспорта обучающегося  

 

коллегиальное заключение 

(журнал регистрации 

коллегиальных заключений) 

комплексная программа 

сопровождения ребёнка 

специалистами ПМПк  

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПк 

Коррекци- 

онно-

развиваю-

щая работа 

-выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии 

с его образовательными 

потребностями 

 

 Разработка программы 

индивидуальной траектории 

преодоления предметных 

трудностей в обучении 

Разработка программы 

индивидуальной траектории 

преодоления общеучебных 

трудностей в обучении 

    Разработка программы 

индивидуальной помощи 

детям с трудностями 

межличностного 

взаимодействия  

      Разработка программа по 

восполнению пробелов в 

знаниях детей с ЗПР                   

  Учитель, 

специалисты 

ПМПк 

Консульта-

тивная 

работа 

-Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися 

с ОВЗ, единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов 

консультативную помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

В течение 

года 

Все 

участники 

коррекцион- 

ног процесса 
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Информац

ионно-

просветите

льская 

работа 

 Организация различных 

форм просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы), связанные с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

-Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

Родительские собрания: 

1. «Психология младшего 

школьника, испытывающего 

трудности обучения и 

общения». 

2. «Особенности 

взаимодействия родителей и 

ребёнка в условиях его 

недостаточного физического 

и психического развития».  

3. «Свободное время ребёнка 

с ОВЗ.» 

Родительская конференция 

на тему «Опыт работы семьи, 

воспитывающий ребёнка с 

ОВЗ» 

Круглогодичный 

«Родительский семинар». 

Темы: «Типичные трудности 

в обучении учеников нашего 

класса», «Домашняя работа 

ученика», «детские страхи и 

пути их преодоления», 

«Ребёнок на улице» и др. 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, учителя, учителя-

логопеда, завуча, 

социального педагога. 

Постоянно действующий 

информационный центр со 

сменной информацией для 

участников  коррекционно-

развивающего процесса 

В течение 

года 

 

Все 

участники 

коррекцион- 

ного 

процесса 
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Этапы реализации программы 

Этап Содержание Результат 

С
б

о
р
а 

и
 а

н
ал

и
за

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

(и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-а
н

ал
и

те
и

ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
) 

Оценка контингента 

обучающихся;  

 

Определение специфики и 

их особых 

образовательных 

потребностей; 

 

 

Оценка образовательной 

среды (программно-

методическое, 

материально-техническое, 

кадровое обеспечение) 

Формы обучения:  

Общеобразовательные классы, индивидуальное 

обучение.  

 

Образовательная программа школы, 

индивидуальные учебные планы, 

общеобразовательные программы с элементами 

коррекционно-развивающего обучения, 

индивидуальные программы, адаптированные 

образовательные программы, коррекционные 

маршруты, индивидуальные траектории 

развития, комплексные программы 

сопровождения. 

Педагоги, прошедшие обучение по 

образовательной программе ИРО «Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении». 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

(служба сопровождения).  

Учитель –педагог – психолог, социальный 

педагог. 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
я
, 
о
р
га

н
и

за
ц

и
и

, 
к
о
о
р
д

и
н

ац
и

и
 

(о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь
) 

Коррекционно-

развивающий процесс; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Разработка программ помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития  

Работа школьного консилиума; 

Комплексная программа сопровождения детей с 

ОВЗ специалистами консилиума 



123 

 

 

Организационная  модель комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

 

Цель внедрения модели: создание в общеобразовательном учреждении целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные условия для воспитания и развития детей нормы и с 

ограниченными возможностями здоровья, для социально-психологической социализации и 

интеграции в обществе. 

 

Важная составляющая модели сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении  – наличие в образовательном учреждении службы психолого-педагогического 

сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум). Служба сопровождения 

(ПМПк) – это структурное подразделение образовательного учреждения.  

Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого единство четырех функций:  

 диагностики существа возникшей проблемы и путях ее решения; 

 консультации на этапе принятия решения; 

 выработки плана решения проблемы; 

 первичной помощи на этапе реализации плана решения. 

Реализация модели комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ подразделяется на три 

этапа: 

1. Диагностический этап  

2. Этап реализации (коррекционно-развавающая деятельность) 

3. Аналитический 

       Актуальность программы сопровождения обусловлена основными направлениями 

развития российской системы образования, изложенными в стратегических документах, 

которые ставят перед образовательными учреждениями всех типов и видов следующие задачи:  

•  обеспечить реализацию государственных гарантий в получении качественной социально-

педагогической и психолого-педагогической помощи семье, ранней диагностики резервов 

развития ребенка (физических и психологических);  
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Констатация  

соответствия созданных 

условий особым 

образовательным 

потребностям ребёнка; 

Констатация соответствия 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребёнка 

 

 Стабильная, положительная динамика 

успешности по предметам на уровне усвоения  

репродуктивной составляющей стандарта 

общего образования; 

Успеваемость обучающихся в образовательном 

процессе; 
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Внесение изменений 

необходимых в 

образовательный процесс 

сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы 

 

Корректировка программы сопровождения, 

внесение дополнений; взаимодействие в 

межсетевом процессе сопровождения 
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• обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья медико-психолого-

педагогическим сопровождением и специальными условиями для обучения преимущественно 

в общеобразовательных учреждениях по месту жительства. Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

•   создать условия получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами в соответствии с Декларацией от 18 апреля 2008 г. № АФ 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

• своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи в 

школьном возрасте для обеспечения коррекции основных недостатков в развитии ребенка к 

моменту начала обучения на следующих ступенях общего образования;  

 создать условия для развития интегрированного образования, которое способствует 

эффективному решению проблем социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в общество.  

Комплексная программа сопровождения 

 коррекционно-развивающей деятельности специалистами ПМПк 

Специалисты школьного ПМПк 

Учитель Социальный 

педагог 

Независим

ый педагог 

родители 

Учебная программа по предметам Социальный 

паспорт семьи 

Учебный 

входной 

контроль 

Включение в процесс 

сопровожде- 

ния 

Разработка  системы коррекционно-

развивающих занятий по 

восполнению пробелов в знаниях 

детей класса с учётом 

рекомендации специалистов  

консилиума 

Социальная 

адаптация 

обучающихся 

вновь 

сформированно

го класса 

 ( практикум 

«Я дружу») 

Рекоменда

ции 

учителю  

по 

восполнени

ю пробелов 

в знаниях 

обучающих

ся   

Согласова-ние расписания 

коррекционно-развиваю-

щих занятий специалис-тов 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся  

Контроль за 

выполнением 

медицинских 

рекомендаций 

Текущий 

контроль  

Медикомен-тозное лечение 

Корректировка коррекционно-

развивающих занятий  по 

результатам мониторинга 

Контроль за 

соблюдением 

единых 

требований, 

предъявляемых 

к обучающихся 

педагогами 

Итоговый 

контроль  

Знакомство с 

коррекционно-

развивающими приёмами 

при выполнении домашнего 

задания 

Специфика данной модели заключается, прежде всего, в том, что в условиях конкретного 

образовательного учреждения решение проблем, связанных с изучением, развитием и 

воспитанием учащихся, требует комплексного подхода на всех возрастных этапах.  

 Сопровождение детей с ОВЗ психолого-педагогической службой МБОУ «Селоядринская 

СОШ» показало, что для успешной социализации этих детей необходимо привлекать 

специалистов других ведомств и учреждений для оказания специальных услуг.  

Одним из условий успешного сопровождения ребенка с ОВЗ является тесное 

сотрудничество с родителями (законными представителями). 
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Условия и механизмы реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (служба сопровождения). 

№ специалист образование квалификация тарификация 

1 Социальный 

педагог 

высшее  

 

ставка 

2 Учитель высшее высшая квалификационная  

категория 

ставка 

3 Учитель высшее первая квалификационная  

категория 

Ставка 

4 Учитель высшее первая квалификационная  

категория 

Ставка 

5 Учитель высшее первая квалификационная  

категория 

Ставка 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 

 Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

  

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

с ОВЗ,  стабилизация или рост их 

образовательных результатов 

Включенность в проектную деятельность 

 

Проектная деятельность, участие в социальных 

проектах и социально-значимой деятельности, 

участие в творческих конкурсах, НПК 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса 

 

Научно-методические разработки; электронная 

база методических рекомендаций по  

сопровождению детей  с ОВЗ 

Устойчивый рост  профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

 

Внутришкольные и районные семинары, круглые 

столы по проблемам детей с ОВЗ, открытые 

уроки, мастер-классы, обобщение опыта работы, 

методические портфолио. 

Становление имиджа школы как  ресурсного 

центра по распространению инновационного  

опыта по сопровождению детей с ОВЗ 

 

Мониторинг комфортности образовательной 

среды школы; информация на школьном сайте; 

наличие в библиотеке специальной литературы; 

наличие в медиатеке школы электронных 

изданий; издание рекламных буклетов; 

совместные мероприятия школы и социальных 

партнеров. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Учебный план 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих  целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения.  

В соответствии со статьей 58 Закона об образовании в конце учебного года проводится 

промежуточная аттестация в форме годовой оценки успеваемости. 

Третий час физической культуры реализуется через включение во внеурочную 

деятельность программы «Спортивные игры» 
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Шахматы реализуется через внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного 

направления. 

ФПА* (форма промежуточной аттестации): ГОУ – годовая оценка успеваемости, ТЧ – техника 

чтения, КС – контрольное списывание, КР- контрольная работа, Т – тестирование. 

 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

1 кл. ФПА* 2 кл ФПА* 3 кл ФПА* 4 кл ФПА* Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3(99) КС 4(136) ГОУ 4(136) ГОУ 4(136) ГОУ 15(507) 

Литературное 

чтение 
1(33) ТЧ 2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 7(237) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(чувашский) 

язык 

4(132) КС 3(102) ГОУ 3(102) ГОУ 2(68) ГОУ 12(404) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(чувашском) 

языке 

1(33) ТЧ 1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 4(135) 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

(английский)
язык  

- - 2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 6(204) 

Математика и 

информатика 
Математика 4(132) КР 4(136) ГОУ 4(136) ГОУ 4(136) ГОУ 16(540) 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2(66) КР 2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - 1(34) Т 1(34) 

Искусство Музыка 1(33)  1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 4(135) 

Изобразитель

ное искусство 
1(33)  1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 4(135) 

Технология Технология    

     
1(33)  1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 1(34) ГОУ 4(135) 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3(99)  2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 2(68) ГОУ 9(303) 

 

Итого 21(693  23(782  23(782  23(782   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственный язык 

Чувашской Республики 

(чувашский) 

-  _ _  

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся 
21 

 
  

23 
 

23 
 

23 
 

90 

(3039) 
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3.2 План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 

МБОУ «Селоядринская СОШ» 

 

Недельный план внеурочной деятельности  

 

Годовой  план внеурочной деятельности  

  

1.3 Календарный учебный график  

Начало учебного года – 2 сентября, окончание учебного года -31 мая.* 

Продолжительность учебного года, четвертей: 

Учебные четверти Классы 
Сроки* Количество учебных 

недель 

1 четверть 1-4классы сентябрь-октябрь 8 недель 

2 четверть 1-4 классы ноябрь-декабрь 8 недель 

3 четверть 1 класс январь-февраль 

февраль-март 

 9 недель 

2-4 классы январь-март 11 недель 

4 четверть 1 класс апрель-май 7 недель 

2-4 классы апрель-май 8 недель 

Итого за учебный 

год 

1 класс сентябрь-май 33 недели 

2 - 4 классы сентябрь-май 34 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул:  

Направления Количество часов Формы внеурочной 

деятельности 

Всего 

 1 

кл 

2 

кл 

3кл 4 

кл 

  

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 «Занимательная грамматика» 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 «Занимательная математика» 4 

Спортивно- оздоровительное 1 1 1 1 «Шахматы» 4 

1 1 1 1 «Спортивные игры» 4 

Социальное 1 1 1 1 «Истоки» 4 

ИТОГО: 5 5 5 5  20 

Направления Количество часов Формы внеурочной 

деятельности 

Всего 

 1 кл 2кл 3кл 4 

кл 

  

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 «Занимательная грамматика» 135 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 «Занимательная математика» 135 

Спортивно- 

оздоровительное 

33 34 34 34 «Шахматы» 135 

33 34 34 34 «Спортивные игры» 135 

Социальное 33 34 34 34 «Истоки» 135 

ИТОГО: 165 170 170 170  675 
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Каникулы Сроки * 

начала каникул 

Продолжительность в днях 

осенние Октябрь 9 дней 

зимние  декабрь 10 дней 

зимние * февраль 7 дней 

весенние март 11 дней 

летние май-август  

*Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

      Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится с 21 по 30 мая. 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – система условий) учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - школы), а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Созданные в МБОУ «Селоядринская СОШ» условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• способствуют  сохранению  и укреплению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Укомплектованность МБОУ «Селоядринская СОШ» педагогическими, руководящими и 

иными кадрами составляет 100%. Школа укомплектована медицинским работником, 

работником пищеблока, вспомогательным персоналом. Педагогические сотрудники школы 

имеют высшее педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. В начальных классах работает 6 учителей.  

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

 

 

 

Образование, 

специальность  

Квалификация  

Категория 

Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

Год 

прохождения 

аттестации 

 

1 Учитель Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

высшая 2019                                                                                                     2021 

2 Учитель Высшее, 

педагогика и 

методика 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 2021 2018 
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начального 

обучения 

средней 

школы 

3 Учитель Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

первая 2020 2018 

4 Учитель Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

первая 2021 2017 

5 Учитель Среднее 

специальное, 

английский язык 

Учитель 

английского 

языка 

нет 2021 
 

6 Учитель Среднеспециальное Учитель 

физической 

культуры 

первая 2021 2021 

 

Педагоги школы постоянно повышают уровень профессионального мастерства. 

Прошли курсовую подготовку в БОУ ДПО(ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» по изучению новых ФГОС.  

Таким образом,  кадровый состав школы позволяет реализовывать ФГОС  в рамках 

ООП НОО.  
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  обеспечивают:  

 

-преемственность содержания и форм организации образовательных отношений, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; (Работа школы будущего первоклассника для детей 6-7 лет 

реализует задачу подготовки дошкольников к обучению в школе.) 

- специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и  

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

-психологическая служба в школе имеет вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать:  

Направления работы 

Преемственность содержания и функций 

образовательной деятельности, обеспечивающих 

реализацию ООП дошкольного и начального 

образования 

Работа школы будущего 

первоклассника  для детей 6-7лет; 

просветительская работа с педагогами и 

родителями 
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Учет специфически возрастного психофизического 

развития обучающих целей 
Все направления работы 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Вариативность психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений: 

а) сохранение и укрепление психологического 

здоровья; формирование ценности здоровья и 

безопасность образа жизни; 

б) дифференциация и индивидуализация обучения; 

в) мониторинг возможностей и способностей; 

г) выявление и поддержка одаренных детей; 

д) выявление детей с ОВЗ 

Все направления работы: 

Профилактическое 

Просветительское 

Экспертное 

Коррекционное 

Диагностическое 

Развивающее 

Диагностическое развивающее 

Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 

Коррекционно-развивающее 

направление 

Тренинговая работа 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальные, групповые, 

уровень класса или уровень учреждения) 

Все направления работы 

Вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений 

Все направления работ 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

МБОУ «Селоядринская СОШ» является создание системы социально-психологических условий 

для развития личности обучающихся и их успешного обучения, формирование личностных 

характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на основе выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и формирования устойчивости 

мотивации познания и для психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного пространства в системе ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

Систематически отслеживать психолого-педагогический статус младшего школьника и 

динамику его психологического развития в процессе обучения. 

Способствовать обеспечению психологически комфортного климата в школьном 

 коллективе (ученик-учитель-родители) в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты. 

Помогать участникам образовательного процесса в решении проблем, возникающих в 

период реализации ФГОС. 

Составить пакет методических материалов по психологическому сопровождению 

младших школьников – диагностике, разработке индивидуального образовательного маршрута 

по результатам диагностики. 

Подобрать пакет материалов по работе с педагогами. Подобрать методические 

материалы по работе с родителями. 

Основными  направления психологического сопровождения в рамках введения ФГОС 

НОО в школе являются: Диагностико-коррекционная работа.  
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Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования). 

Формулировка заключения об основных характеристиках компонентов психического 

развития или формирования личности школьника. Разработка рекомендаций. 

Профилактическая работа:  

Выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии. 

Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень. 

 Психологическое консультирование: помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 Психологическое  просвещение: приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Психолого-педагогическое  сопровождение обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий обучающихся  на каждом возрастном этапе: 

I этап. Школа будущего первоклассника  - Январь -апрель. 

В рамках этого этапа осуществляется развитие познавательных процессов у детей в 

возрасте 6-8 лет с учетом основных принципов детской психологии.  

Цель: подготовка детей к безболезненному вхождению в школьную жизнь. 

 Групповая консультация педагогов будущих первоклассников носит  на данном этапе 

общий ознакомительный характер. Работа с родителями позволяет определить задачи 

 современного образования. 

II этап – первичная адаптация первоклассников к школе. Работа на данном этапе проводится  с 

обучающимися 1 классов  с последующим анализом и рекомендациями.  

На основе проделанной работы выделяется «группа риска» обучающихся, сопровождение 

одаренных обучающихся, и организация индивидуальной  или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

Интеллектуально-развивающие занятия проводятся педагогами во внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающие занятия помогают в коррекции и совершенствовании навыков 

учебной деятельности младших школьников.  

 Проводятся  консультации и просветительская работа с родителями первоклассников, 

направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. Выступления на родительских 

собраниях на темы:  

- «Особенности развития детей 6 – 7-летнего возраста»,  

- «Трудности адаптационного периода первоклассников», 

- «Значение эмоций  для формирования положительного взаимодействия  ребёнка с 

окружающим   миром. Режим первоклассника». 

 Проводятся  групповые и индивидуальные  консультации педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом, мониторинги профессиональной компетентности 

учителя. 

 Проводится методическая работа педагогов, направленная на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми,  на просвещение по вопросам 

индивидуальных и возрастных обучающихся (выступление на заседании ШМО учителей 

начальных классов, работа с психологом).  

III этап –  продолжение психолого-педагогической  работы со школьниками. 

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса 

(промежуточная и итоговая диагностика) и предполагает следующее: 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 
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Просвещение и консультирование педагогов. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа. 

Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении по ранее обозначенным программам. 

Выявление детей, испытывающих трудности в обучении, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

IVэтап. Отслеживание УУД обучающихся 3-х классов. 

Vэтап. Сопровождение в рамках подготовки к переходу на следующий уровень обучения.  

Соответствие  обучающегося критериям «портрета» ученика по новым стандартам 

На встречах с педагогами  в виде тренингов, дискуссий, круглых столов обсуждаются 

следующие темы:  

Конфликты и пути выходы из конфликтов. 

Индивидуальные различия детей. 

Особенности возраста ребенка. 

Регулятивные компетенции ребенка: Самоконтроль. Самоорганизация. 

Произвольность. 

Коммуникативные компетенции ребенка: Навыки общения. Умение слушать. Навыки 

сотрудничества. Навыки разрешения конфликтов. Навыки совместной деятельности. 

Толерантность. 

Когнитивные компетенции учащихся: (умение учиться) 

Работа с детьми с индивидуальными психологическими особенностями (тревожность, 

агрессивность, СДВГ, леворукость, медлительность) 

Как привлечь родителей на собрание? Формы и методы работы с родителями. 

Работа с диадой «ребенок - родитель» (Совместные занятия с родителями) 

Таким образом, психолого-педагогические условия в школе   позволяют реализовывать 

ФГОС  НОО. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств 

бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки по существующему положению «О стимулирующей части заработной платы 

работников МБОУ «Селоядринская СОШ». 

 расходы на приобретение методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).  

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Селоядринская СОШ» соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениями и обеспечивает возможность достижения обучающимися установленных 

стандартов. 

Санитарно-гигиенические условия: имеются холодное водоснабжение, канализация, 

соблюдается воздушно-тепловой режим. Имеются помещения для питания обучающихся на 60 

посадочных мест, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания. 

Санитарно-бытовые условия: оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и 

персонала, оборудован  гардероб для обучающихся начальной школы.. 

Охрана труда: ежегодно проводится текущий ремонт, производится проверка и замена  

огнетушителей, производится своевременный ремонт электрооборудования и сантехники. 

В школе создана возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеется пандус, увеличены дверные проемы. 

Материально-технические условия информационное оснащение связаны не только с 

санитарно-гигиеническими нормами образовательной деятельности, санитарно-бытовыми, 

пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивают 

возможность: 

создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку изображений и 

звука, выступления с аудио, видеоиграфическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке, медиатеке и др.); 

проводить  эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; наблюдения; 

создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных 

этапов  (выступления, дискуссия, эксперименты); 

размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ. 

Школа имеет: 

- огороженную территорию с зонами  для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-оборудованные учебные кабинеты с АРМ учителя,  с участками рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий   для активной деятельности,   структура которых 

обеспечивает возможность организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

-библиотеку; 

-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

-помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками;  

- игровое и спортивное оборудование;  

-на спортивной площадке школы есть 1 футбольное поле, открытая волейбольная 

площадка.  
     Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса.  

     Школа активно пополняет материально-техническую базу, способствуя повышению 

качества образования.  
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Обеспеченность учебного процесса УМК: 

 

 

№ 

 

Предмет 

% обеспеченности  

учебниками обучающихся 

Обеспеченность предмета 

УМК 

1 Русский язык 100 

 

 

полностью 

2 Литературное чтение 100 полностью 

3 Математика 100 полностью 

4 Окружающий мир 100 полностью 

5 Технология 100 полностью 

6 Музыка 100 полностью 

7 
Изобразительное 

искусство 
100 полностью 

8 Физическая культура 100 полностью 

9 
Иностранный язык 

(английский) 
100 полностью 

10 
Основы   православной 

культуры 
100 полностью 

11 Чувашский язык 100 полностью 

 

Литературное чтение на 

чувашском языке 
100 полностью 

 Итого по школе 100 полностью 

 

 

Образовательное учреждение обеспечивает  постоянную работу  официального сайта 

школы.  

-Школа обеспечена учебниками и  учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования  

(100% обеспечение) 

-Есть  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  

-Библиотека   укомплектована печатными образовательными ресурсами   по всем 

учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы -  детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
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периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

          Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

-планирование образовательного процесса;  

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ  

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования;  

-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное  

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе  

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным  

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

-взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими образовательными 

учреждениями, организациями.  

  Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование  информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
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‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО МБОУ «Селоядринская СОШ» Ядринского района ЧР 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО. 

В начале учебного 

года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

В начале учебного 

года 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

 По  плану 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

В начале учебного 

года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

В начале учебного 

года 

6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения. 

В начале учебного 

года 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС  

До начала нового 

учебного года 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

10. Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и др.);  

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

положения об организации текущей и итоговой 

ежегодно по мере 

появления 

необходимости и 

изменений на 

основании 

инструктивных 

писем, приказов 

министерства 
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оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

положения о формах получения образования 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

ежегодно 

2.Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

ежегодно 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

при появлении 

изменений или 

нововедений  

III. 

Организацио

нное 

обеспечение 

Введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего образования. 

 не реже 1 раза в 

четверть 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса. 

В начале учебного 

года 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности.  

 В начале учебного 

года 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

 В конце  учебного 

года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования. 

 

ежегодно  

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

 по плану 

V. 

Информацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального общего 

образования.  

 В течение учебного 

года 

 2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Ежегодно  

3.Организация изучения общественного мнения по  ежегодно 
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вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС. 
ежегодно 

6.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий.  

 по мере 

обновления 

локальных актов и 

пополнения банка 

данных о ЦОР 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования.  

 В начале учебного 

года 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС.  
Ежегодно  

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

Ежегодно 1 раз в 

четверть 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения. 

 Ежегодно 1 раз в 

четверть 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 
Ежегодно  

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

Ежегодно  

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

постоянно 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  

необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя 

следующие направления: 
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 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Директор 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР, учителя 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 

использование  всеми 

субъектами  образовательного  

процесса 

Отчёты в УО  Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Директор 

школы, рабочая 

группа 
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процесса Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач  ООП; наличие 

и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора 
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