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Основная общеобразовательная программа  
начального общего образования  

МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» 

I.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1.Пояснительная записка 
     Данная основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, на основе Примерной основной образовательной программы НОО, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
                  Данная основная образовательная программа начального общего образования разработана коллективом педагогов, родителей 
начальной ступени образования МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» рассмотрена и принята Советом школы. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.  
      Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 
программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы.  
     Цель, задачи реализации основной образовательной программы: 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником первой ступени общего образования целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

     Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач:  
     – формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, обеспечивающие выполнение требований ФГОС к 
результатам начального общего образования и адекватные возрастным возможностям учащихся; формировать на основе этих знаний 
предметные умения, нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 
    – развивать познавательные психические процессы (восприятие, память, воображение, мышление, речь) и познавательные интересы;  
   – развивать мышление детей, готовность выполнять различные умственные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 
   – формировать основы умения учиться и способности к организации своей деятельности, в том числе учебной; 
  – формировать информационную грамотность, умения находить нужную информацию, работать с ней и использовать для решения 
различных задач; 



   – осуществлять гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, обеспечивающее принятие ими 
национальных, гуманистических и демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 
чувства, вкуса; 
   – воспитывать коммуникативную культуру, умение взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умение 
общаться в устной и письменной форме; 
   – укреплять физическое и духовное здоровья  учащихся. 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) МКОУ «Ключевская основная 
общеобразовательная школа» является основным нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования на начальной 
ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 
 Закон РФ «Об Образовании»  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29  декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении  
           СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в         
общеобразовательных  учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 Устав ОУ  

 Правила внутреннего распорядка  

  Другие локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность  

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа», к числу 
которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс; 



 Представители общественности, являющиеся членами  Совета  школы. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных актах ОУ. 

Принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей для получения начального общего образования  

 открытость образовательного пространства 

 первостепенность интересов обучающихся 

 свобода выбора для обучающихся  

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

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

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования:  



-словесно-логическое мышление,  
-произвольная смысловая память,  
-произвольное внимание,  
-письменная речь, анализ,  
-рефлексия содержания, оснований и способов действий,  
-планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление. 
 Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и  т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связаны с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ 
всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



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

·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 учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Школа на начальном этапе обучения должна: 
1.Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, 
проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 
2.Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать условия для овладения высшими формами 
игровой деятельности. 
 3.Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать 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, организовать их постепенный переход к ученикам. 

Данная программа должна обеспечить: 
 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, курсов, модулей; 
 освоение ключевых компетенций через различные, в том числе неаудиторные формы образовательной деятельности: проектные, 

творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана 
образовательного учреждения; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного социального опыта через внеклассную, 
внеурочную виды образовательной деятельности. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 
·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 

·использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (села) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования, обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 
·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом между ними 
и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

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

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

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

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

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 



как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 
ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 
е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 

в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

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

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

Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы 
в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

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

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

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



описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 
требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики»», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего 
образования. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 
отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
  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 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование универсальных учебных действий» 

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. 

  Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
· 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, 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, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести; 
·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, здоровьесберегающего поведения; 



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

Выпускник получит возможность для формирования: 
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
·адекватного понимания причин успешности или 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 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 
их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства,  овладеют действием моделирования, широким спектром 
логических действий и операций. 

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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
·устанавливать аналогии; 
·владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



·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 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 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, в текстах. 

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. 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Чтение.  
Работа с текстом» 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут 
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. 

 Выпускники научатся: 
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; 
 овладевать элементарными навыками чтения информации, представлять в наглядно-символической форме; 
  приобретать опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

Выпускники получат возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать поиск информации; 
  приобретать первичный опыт критического отношения к получаемой информации; 
  сопоставлять получаемую информацию с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

I класс 
Работа с текстом Ученик I класса научится 

под руководством учителя 
Ученик I класса получит 
возможность научиться 

Поиск информации  
и понимание 

прочитанного 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- использовать формальные элементы 
текста (подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

Преобразование 
и интерпретация 

информации 

- пересказывать текст устно; 
- устанавливать простые связи; 
- формулировать несложные выводы; 

- составлять небольшие отзывы о 
прочитанном; 

Оценка  
информации 

- высказывать суждения  и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- участвовать в учебном диалоге о прочитанном тексте;  

- высказывать собственную точку 
зрения о прочитанном 



II класс 
Работа с текстом Ученик II класса научится 

под руководством учителя 
и в коллективной (парной) работе 

Ученик II класса получит 
возможность научиться 

Поиск информации  
и понимание 

прочитанного 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках; 

- использовать формальные элементы 
текста (подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 
-работать с несколькими источниками 
информации; 

Преобразование 
и интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно и сжато; 
- находить аргументы, подтверждающие вывод; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

- составлять небольшие отзывы о 
прочитанном; 

Оценка  
информации 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- высказывать собственную точку 
зрения о прочитанном 

III класс 
Работа с текстом Ученик III класса научится 

в коллективной (парной) работе и самостоятельно 
Ученик III класса получит 

возможность научиться 

Поиск информации  
и понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную мысль текста; 
- находить в тексте конкретные сведения, факты; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность; 
- использовать различные виды чтения – ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

Преобразование 
и интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно устно и письменно; 
- составлять на основании текста высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос; 
- формулировать выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

- делать выписки из прочитанных 
текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

Оценка  
информации 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте ; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста; 

-соотносить  собственную точку зрения 
с позицией автора; 
- в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную информацию 



IV класс 
Работа с текстом Ученик IV класса научится 

в коллективной (парной) работе, самостоятельно 
Ученик IV класса получит 

возможность научиться 
Поиск информации 

 и понимание 
прочитанного 

- определять тему и главную мысль текста; 
- находить в тексте конкретные сведения, факты; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста ; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность; 
- использовать различные виды чтения – ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- понимать информацию, представленную разными способами – 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (находить  в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 
характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак 
группы элементов);  

- сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких источников;
- составлять небольшое высказывание с 
опорой на авторский текст, оценивать 
события, героев произведения; 
- создавать небольшой устный текст на 
заданную тему; 
- различать элементы книги (обложка, 
оглавление, титульный лист, 
иллюстрация, аннотация);  

Преобразование 
и интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно устно и письменно; 
- составлять на основании текста высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос; 
- формулировать выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

- делать выписки из прочитанных 
текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 
- составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном; 

Оценка  
информации 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

- сопоставлять различные точки зрения;
- в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную информацию; 
- различать жанры художественной 
литературы (сказка, рассказ, басня), 
сказки народные и литературные; 
- приводить примеры художественных 
произведений разной тематики по 
изученному материалу; 
- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 



Планируемые  результаты по междисциплинарной программе  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

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

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

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

Выпускники научатся: 
 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; 
  определять возможные источники её получения;  
 критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
 научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  
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. 
Цель: обеспечить выполнение новых подходов к  системе оценки планируемых результатов  освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.     
   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 призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 



  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 
и тенденций развития системы образования разного уровня. 

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

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 
результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных , предметных.

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

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса. 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 учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения учащихся, 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 освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий; 
-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 Используется и  традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). 

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



Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

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

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

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

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 
знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 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 ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 
-сформированности внутренней позиции обучающегося, 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»; 

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

-сформированности самооценки, способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

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

В планируемых результатах отсутствует блок «Выпускник научится». Личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится эффективность воспитательно-



образовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 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 
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах: 

 -«Регулятивные учебные действия», 
 -«Коммуникативные учебные действия»,  
 -«Познавательные учебные действия», 
 -программы формирования универсальных учебных действий, 
 - планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 
в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации,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, к 
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 
т.е. той способности обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 
итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
 -в итоговые проверочные работы по предметам, 
- в комплексные работы на межпредметной основе, 
- опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий. В ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 
ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 
оценки эффективности всей системы начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

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

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

Предметные результаты содержат в себе: 
1. Систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний).
2. Систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 



применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

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

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

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

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 
основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов 
в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 
формирование регулятивных учебных действий. 

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

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

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 
заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 



Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

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

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

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 
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 проведение независимой оценки, например при проведении 
аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за 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 факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

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

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

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 
к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

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

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

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

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 о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний,

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

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

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 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 формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 

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

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. 

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. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования.

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

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 
·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 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 учреждений и педагогов 
и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 
целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 
результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе. 



Приложение 1 
Программа мониторинга 

        Цель: оценка достижений  планируемых результатов усвоения основной образовательной программы  

к
л

ас
с

Содержание контроля Цель Вид и форма контроля Где 
рассматриваю

тся итоги 

Отметка о 
выполнен

ии 

1четверть 
сентябрь 2-4 Проверка исходного 

уровня техники чтения 
1. Проверка уровня 
качества чтения на 
начало учебного года 

Предварительный, 
фронтальный 

Заседание МО  

2-4 Контрольная работа по 
русскому языку по 
повторению 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
пройденному материалу 

Текущий, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Контрольная работа по 
математике по 
повторению 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
пройденному материалу 

Текущий, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

октябрь 2-4 Проверочно-
тематические работы 
- межпредметные 
словарные диктанты; 
- проверка 
вычислительных 
навыков 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
овладению умением  
устных  и письменных 
вычислений, по умению 
писать слова с 
непроверяемыми 
орфограммами 

Текущий, 
фронтальный 

Заседание МО  



 2-4 Проверочно-
тематическая работа по 
теме  «Фонетика и 
графика» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
овладению 
фонетическими знаниями 
и умениями 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

 1-4 Контроль уровня 
сформированности 
планируемых 
метапредметных 
результатов 

Проверка уровня 
сформированности 
познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных 
умений 

Текущий, фронтальный 

2 четверть 
Ноябрь 2 Контрольное 

списывание  
Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
овладению умением 
списывания с печатного 
текста 

Текущий, 
фронтальный 
предметно-
обобщающий 

Заседание МО 

3-4 Контрольное 
списывание с 
графическим 
обозначением 
орфограмм 

1. Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
овладению умением 
списывания с печатного 
текста. 
2. Проверка уровня 
сформированности 
орфографической 
зоркости 

Текущий, 
фронтальный 
предметно-
обобщающий 

декабрь 2-4 Административная 
контрольная работа по 
русскому языку 
(диктант) 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
пройденному материалу 

Текущий, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Заседание МО  



Административная 
контрольная работа по 
математике 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
пройденному материалу 

Текущий, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Проверка техники 
чтения 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов  по 
овладению основными 
качествами чтения 

Текущий, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

2-4 Проверочная работа по 
программе «Чтение: 
работа с информацией» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по работе с 
текстом 

Текущий, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

3 четверть 
Январь 3-4 Контрольная работа по 

окружающему миру 
Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
пройденному материалу 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Заседание МО  

февраль 3-4 Проверочно-
тематическая работа  по 
теме « Состав слова» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
овладению  умением 
разбора слов по составу 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Заседание МО  

4 Проверочно-
тематическая по теме « 
Имя существительное» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по теме  
«Имя существительное» 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 



 2-4 Проверочно-
тематические работы 
- межпредметные 
словарные диктанты; 
- проверка 
вычислительных 
навыков 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
овладению умением  
устных  и письменных 
вычислений, по умению 
писать слова с 
непроверяемыми 
орфограммами 

Текущий, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

март 3-4 Проверочно-
тематическая работа  по 
теме  
« Орфограмма» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
овладению умением 
нахождения и проверки 
орфограмм 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Заседание МО  

2-4 Проверочно-
тематическая  работа по 
теме « Решение задач» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов 
 по овладению умением 
решения задач разных 
видов 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

4 Проверочно-
тематическая работа по 
теме « Имя 
прилагательное» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по теме 
«Имя прилагательное» 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

4 четверть 

Апрель 4 Проверочно-
тематическая работа  по 
теме «Глагол» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов 
 по овладению  
умениями 
грамматического разбора 

Тематический, 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Заседание МО  



Май 1-4 Административная 
контрольная работа по 
русскому языку 
(диктант) 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
пройденному материалу 

Промежуточный 
(итоговый 4класс), 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Заседание МО  

Административная 
контрольная работа по 
математике: 
-комбинированная 
контрольная работа 
- арифметический 
диктант 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по 
пройденному материалу 

Промежуточный 
(итоговый 4класс), 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Проверка техники 
чтения 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов  по 
овладению основными 
качествами чтения 

Промежуточный 
(итоговый 4класс), 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Проверочная работа по 
программе « Чтение: 
работа с информацией» 

Проверка уровня 
достижения 
планируемых 
результатов по работе с 
текстом 

Промежуточный 
(итоговый 4класс), 
фронтальный, 
предметно-
обобщающий 

Комплексная 
проверочная работа 

Проверка уровня 
сформированности 
познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных 
умений 

Промежуточный 
(итоговый 4класс), 
фронтальный, 
обобщающий 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно - правовая основа 
• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный Стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 
• Устав МКОУ «Ключевская ООШ» 
• Основная образовательная программа 
1.2. Концептуально - методологическая основа (в соответствии ФГОС НОО); 
• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 
• Примерная программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — программа 
формирования универсальных учебных действий); 
• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя. 
1.3. Методическая основа – примерные требования к разработке в образовательных учреждениях программы формирования универсальных 
учебных действий для начального общего образования 
1.4.Актуальность развития универсальных учебных действий для начального общего образования обусловлена современными требованиями 
к образованию и необходимостью соответствующих изменений образовательных задач и условий. 
1.5.Основа разработки развития универсальных учебных действий компетентностный и системно-деятельностный подходы, которые: 
- определяют «универсальные учебные действия» - это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 
предметных областях познания и мотивацию к обучению; 
- построены на опыте реализации «знания в действии» («компетентность» как способность использовать на практике полученные знания и 
навыки, готовность и мотивация к эффективным действиям); 
- обеспечивают развитие личности через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной 
основой образовательного и воспитательного процесса. УУД формируются при возможности самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 
• определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования; 
• содержание разработано с опорой на основные положения разработки Программы формирования универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования (далее ПУУД НОО); 
направлена 
• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового социального опыта; 
• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования общей культуры обучающихся, духовно -нравственного, социального, 
личностного и интеллектуального развития. 



призвана обеспечить (в соответствии с основной образовательной программой МКОУ Ключевской ООШ) 
• достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей. 

2. Цели и задачи Программы формирования универсальных учебных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки  программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин в ОУ. 

       Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

      Данная программа, в соответствии с примерной программой формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Программа нацелена на достижение следующих ценностных ориентиров у обучающихся: 



 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

o 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: 

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

o уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

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

o ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

o 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: 

o развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

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

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

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

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

o формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 

o 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.    

        Программа предполагает постепенный переход от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 



Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного подхода к личностному развитию и 
формированию универсальных учебных действий в рамках образовательной системы «Школа России».  
Задачи: 

1. актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 
программ и программы внеурочной деятельности; 

2. разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов;  
3. уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  
4. описание механизмов формирования УУД;  
5. разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;  
6. разработка мониторинга результатов и системы оценки сформированности УУД. 

3.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального общего образования  
3.1. Понятие УУД 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операционных характеристик. 
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 учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
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 ступеней образовательного процесса; 
• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания; 
• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

3.2. 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. 



3.3. 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 учащимися, 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 сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 

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

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

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

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

Общеучебные универсальные действия: 



 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

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

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

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

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

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

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 



 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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. 

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий



 Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знания моральных норм, умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделять три вида личностных действий - самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают  учащимся организацию своей учебной деятельности

Элемен
ты УУД Пред

мет  

Приоритетные виды работ 
по УУД 

Формы учебной 
деятельности 

Технологии, 
методы, 
приемы 

Формы 
организации 
учебной 
деятельности 

Уровень сформированности 
УУД 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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                              Классы 
УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Регулятивные 
Приоритетные виды работ 
для развития УУД 

Работа с разными видами 
инструкций 

Работа под руководством 
учителя 

Работа по преобразованию Проектирование и 
исследовательская работа 

Формы учебной 
деятельности 

Игровая, трудовая, 
спортивная, 
индивидуальная, 
совместная 

Индивидуальная, 
совместная, 
самостоятельная, учебное 
сотрудничество 

Контрольно-оценочная, 
рефлексивная, 
самостоятельная с 
использованием 
дополнительных 
источников информации, 
учебное сотрудничество, 
целеполагание 

Творческая, 
исследовательская,  
проектная, контрольно-
оценочная, учебное 
сотрудничество, 
рефлексивное 

Технологии, методы, 
приёмы 

Деятельностно-игровой 
метод, приёмы 
рефлексивной 
деятельности 

Развивающее обучение, 
метод проблемно-
диалогового обучения, 
приёмы рефлексивной 
деятельности и 
целеполагание 

Элементы технологии 
РКМЧП, диалогового 
обучения, приёмы 
рефлексивной 
деятельности и 
целеполагание, 
эвристические методы 

Методы обучения 
исследованию, 
проектированию, 
моделированию, 
прогнозированию 

Формы организации 
учебной деятельности 

Урок, нетрадиционный 
урок (игровая форма) 

Урок, учебное занятие 
(групповая, 
индивидуальная работа), 
консультационные 
занятия, внеучебные 
формы (экскурсии, 
соревнования, кружки, 
секции и т.д.) 

Учебная дискуссия, 
лекция, индивидуальные 
занятия, творческая 
мастерская 

Познавательная 
лаборатория (развитие 
навыков 
исследовательской 
деятельности), уроки по 
выбору, семинары, 
конференции 

Уровень 
сформированности УУД 

Формальный (с помощью 
учителя) 

Предметный (с помощью 
учителя и 
самостоятельно) 

Предметный 
(самостоятельно и с 
помощью учителя) 

Функциональный 
(самостоятельно) 

3. Познавательные универсальные учебные действия ( включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблем ) 
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учебной деятельности 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

О
б

щ
еу

че
б

н
ы

е

В
се

 п
ре

д
м

ет
ы

Ф
ор

м
ал

ьн
ы

й
 (

с 
п

ом
ощ

ью
 у

чи
те

ля
)

Ф
ун

кц
и

он
ал

ьн
ы

й
(с

ам
о

ст
оя

те
ль

н
о

Р
аб

от
а 

с 
те

кс
то

м

Р
аб

от
а 

с 
ра

зн
ы

м
и

 
и

н
ст

ру
кц

и
ям

и

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

и
 с

 
п

ом
ощ

ью
 у

чи
те

ля

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ы

й

И
гр

ов
ая

У
че

б
н

ое
 

со
тр

уд
н

и
че

ст
во

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
д

ей
ст

ви
я 

уч
ен

и
ка

 п
о 

п
ри

ка
зу

 у
чи

те
ля

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

б
от

а 
с 

уч
ёт

ом
 

д
оп

ол
н

и
те

ль
н

ой
 

Д
ея

те
ль

н
ос

тн
о-

и
гр

ов
ой

Р
аз

ви
ва

ю
щ

и
е,

 
эв

ри
ст

и
че

ск
и

е 
м

ет
од

ы

Э
ле

м
ен

ты
 т

ех
н

ол
ог

и
и

 
Р

К
М

Ч
П

, п
ро

б
ле

м
н

о-
д

аа
ло

го
во

го
 о

б
уч

ен
и

я

Т
ра

д
и

ц
. у

ро
к 

в 
и

гр
ов

ой
 ф

ор
м

е

У
че

б
н

ое
 з

ан
ят

и
е 

(г
ру

п
п

ов
ая

, 
и

н
ди

ви
д

уа
ль

н
ая

 
ра

б
от

а)
К

он
ф

ер
ен

ц
и

и
,с

ем
и

н
ар

ы

Зн
ак

ов
о-

си
м

во
ли

че
ск

и
е

М
ат

ем
ат

и
ка

, Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к

И
н

ф
ор

м
ат

и
ка

, Т
ех

н
ол

ог
и

я

П
ре

д
м

ет
н

ы
й

 (
с 

п
ом

ощ
ью

 
уч

и
те

ля
 и

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о)

Ф
ун

кц
и

он
ал

ьн
ы

й
(с

ам
о

ст
оя

те
ль

н
о

Р
аб

от
а 

с 
те

кс
то

м

Р
аб

от
а 

с 
ра

зн
ы

м
и

 
и

н
ст

ру
кц

и
ям

и

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

и
 с

 п
ом

ощ
ью

 
уч

и
те

ля

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ы

й

С
ов

м
ес

тн
ая

У
че

б
н

ое
 с

от
ру

д
н

и
че

ст
во

Т
во

рч
ес

ка
я,

 
и

сс
ле

д
ов

ат
ел

ьс
ка

я

Д
ея

те
ль

н
ос

тн
о-

и
гр

ов
ой

Р
аз

ви
ва

ю
щ

и
е,

 э
вр

и
ст

и
че

ск
и

е 
м

ет
од

ы

О
б

уч
ен

и
е 

м
од

ел
и

ро
ва

н
и

ю

Т
во

рч
ес

ка
я 

м
ас

те
рс

ка
я

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ая

 р
аб

от
а

Т
во

рч
ес

ка
я 

м
ас

те
рс

ка
я

Л
о

ги
ч

ес
ки

е

М
ат

ем
ат

и
ка

И
н

ф
о

р
м

ат
и

ка
О

кр
у

ж
аю

щ
и

й
 м

и
р

Л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е

ч
те

н
и

е

П
р

ед
м

ет
н

ы
й

 (
с 

п
о

м
о

щ
ью

 
у

ч
и

те
л

я 
и

 с
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
)

П
р

ед
м

ет
н

ы
й

 
(с

ам
о

ст
о

ят
ел

ьн
о

 и
 

Ф
у

н
кц

и
о

н
ал

ьн
ы

й
(с

ам
о

ст
о

ят
ел

ьн
о

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
ст

о
м

Р
аб

о
та

 с
 р

аз
н

ы
м

и
 

и
н

ст
р

у
кц

и
ям

и

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
 и

 с
 

п
о

м
о

щ
ью

 у
ч

и
те

ля

П
р

о
ек

ти
р

о
ва

н
и

е 
и

 
и

сс
ле

д
о

ва
те

ль
ск

ая
 р

аб
о

та

И
гр

о
ва

я,
 т

р
у

д
о

ва
я,

 
сп

о
р

ти
вн

ая
, 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ая

, 
со

вм
ес

тн
ая

, 
са

м
о

ст
о

ят
ел

ьн
ая

, 
у

ч
еб

н
о

е 
со

тр
у

д
н

и
ч

ес
тв

о

К
о

н
тр

о
ль

н
о

-о
ц

ен
о

ч
н

ая
, 

р
еф

ле
кс

и
вн

ая
, 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 с

 
и

сп
о

ль
зо

ва
н

и
ем

 
Т

во
р

ч
ес

ка
я,

 
и

сс
ле

д
о

ва
те

ль
ск

ая
, 

 
п

р
о

ек
тн

ая
, 

ко
н

тр
о

ль
н

о
-

о
ц

ен
о

ч
н

ая
, 

у
ч

еб
н

о
е 

О
б

у
ч

ен
и

е 
п

р
о

ек
ти

р
о

ва
н

и
ю

М
ет

о
д

ы
 о

б
у

ч
ен

и
я 

и
сс

ле
д

о
ва

н
и

ю

К
о

н
су

ль
та

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

У
ч

еб
н

ая
 д

и
ск

у
сс

и
я

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ая

 
ла

б
о

р
ат

о
р

и
я



4. Коммуникативные универсальные учебные действия - обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие  и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Виды 
коммун
икатив
ных 
УУД

Приорит
еты 
предмет
ного 
содержа
ния 

Уровень 
 формирования 

Приоритетные виды 
работ для развития 
УУД 

Формы учебной 
деятельности 

Технологии, методы, 
приёмы 

Формы организации 
учебной деятельности 
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4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения по УМК  «Школа 
России»              в начальной школе. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 



1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

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

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

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

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 

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 

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). 



простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении. 

правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  словарях 
в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

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

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 

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, 

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.  



нравственных и этических 
ценностей. 

основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 

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

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 

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; 



текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

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. 

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. 



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

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и осознанные 
устные и письменные 
высказывания 

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: 

1. 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.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

картах.   

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

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение 
следующих 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 учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  



Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    
познавательную  цель,  сохранять  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 учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
«Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

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



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

6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

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

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

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

Задача подготовки детей к обучению в предшколе  включает в себя: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 

- развитие речи детей, способности произвольно контролировать процессы внимания и запоминания, умения управлять своим поведением в 
соответствии с принятыми правилами; 

- специальную подготовку, реализуемую на занятиях по формированию элементарных математических представлений и развитию начал 
логического мышления детей, начальному знакомству с буквами, развитию речи и познавательному развитию.  



На ступени предшкольного образования можно выделить следующие показатели сформированности  универсальных учебных 

действий: 

Личностные  Регулятивные Познавательные  Коммуникативные 
самоопределения, 

смыслообразования и 

нравственно-этического 

оценивания определяется 

прежде всего личностной 

готовностью ребенка к 

школьному обучению 

- умение осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу;  

-  умение сохранять заданную 

цель,  

- умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; 

- умение контролировать 

свою деятельность по результату, 

- умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

-  умение выделять параметры 

объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-

однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные 

признаки конктерночувственных 

объектов; 

- умение устанавливать аналогии 

на предметном материале; 

- операция классификации на 

конкретно-чувственном 

предметном материале. 

- потребность ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками; 

-владение определенными 

вербальными и невербальными 

средствами общения;  

-приемлемое (т.е. не негативное, а 

желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  

процессу сотрудничества;  

-ориентация на партнера по 

общению,  

-умение слушать собеседника. 

На ступени предшкольного общего образования у выпускников будут сформированы  личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



Значение УУД  для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию. 

УУД Результаты развития УУД  Значение для обучения в первом классе 
Личностные действия– 
самоопределение, 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция школьника) Адекватная мотивация учебной деятельности 

Познавательные  действия  Преодоление эгоцентризма и децентрация в 
мышлении и межличностном взаимодействии. 
Понятие сохранения (на примере дискретного 
множества).
- Проявляет самостоятельность в игровой 
деятельности, выбирая ту или иную игру и способы 
ее осуществления; 
- умеет слушать, понимать и пересказывать 
простые тексты. 

Предпосылки формирования числа как условие освоения 
математики. 

Познавательные и знаково-
символические действия 

Дифференциация планов символ/знак и означаемого.  
Различение символов/знаков и замещаемой 
предметной действительности. 
-Умеет использовать предметные заместители, а 
также умеет понимать изображения и описывать 
изобразительными средствами увиденное и свое 
отношение к нему; 
- умеет следовать образцу, правилу, инструкции 

Предпосылка и условие успешности овладения чтением 
(грамотой) и письмом. 
Условие усвоения математики, родного языка, 
формирования  умения решать математические, 
лингвистические и другие задачи. Понимание условных  
изображений в любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  
- выделение и сохранение цели, 
заданной в виде образца-
продукта действия, 
- ориентация на образец и 
правило выполнения действия, 
- контроль и коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции поведения и 
деятельности: в форме построения предметного 
действия в соответствии с заданным образцом и 
правилом. 
-умеет проявлять инициативность и 
самостоятельность в разных видах детской 
деятельности;   
- умеет обсуждать возникающие проблемы, 
правила;   - умеет выбирать себе род занятий, 
-способен выстроить внутренний план действия в 
игровой деятельности .

Организация и выполнение учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем. Направленность на овладение 
эталонами обобщенных способов действий способов 
научных понятий (русский язык, математика) и 
предметной, продуктивной деятельности (технология, 
ИЗО) 



Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и кооперация. Развитие 
планирующей регулирующей функции речи. 
- активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх, 
организует их, 
 -проявляет широкую любознательность, задает 
вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 
явлений; 
-способен договариваться, сдерживать свои эмоции, 
проявляет доброжелательное внимание к 
окружающим 
-поддержать разговор на интересную для него тему.

Развитие учебного сотрудничества с учителем и 
сверстником. Условие  осознания содержания своих 
действий и усвоения учебного содержания. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий предлагаются различные задания / формы: 

УУД Задания  Форма (ситуация 
оценивания): 

Оцениваемые УУД Метод 
оценивания 

Личностные: 
Действия 
самоопределения и 
смыслообразования. 

Беседа о школе индивидуальная беседа с 
ребенком. 

действия, направленные на определение 
своего отношения к поступлению в школу и 
школьной действительности; действия, 
устанавливающие смысл учения 

беседа 

 Задание на усвоение 
нормы взаимопомощи.

индивидуальная беседа с 
ребенком. 

действия нравственно-этического оценивания 
– выделение морального содержания 
ситуации; учет нормы взаимопомощи как 
основания построения межличностных 
отношений 

беседа 

 Задание  на учет 
мотивов героев в решении 
моральной дилеммы  

(модифицированна
я задача Ж.Пиаже, 2006) 

индивидуальная беседа с 
ребенком. 

действия нравственно-этического оценивания, 
учет мотивов и намерений героев. 

беседа 



Регулятивные 
действия 

Выкладывание узора из 
кубиков 

Индивидуальная работа  умение принимать и сохранять задачу 
воспроизведения образца, планировать свое 
действие в соответствии с особенностями 
образца, осуществлять контроль по результату 
и по процессу, оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение; познавательные 
действия – умение осуществлять 
пространственный анализ и синтез 

 Проба на внимание (поиск 
различий в изображениях)

Индивидуальная  работа. 
Предъявляются две сходные  
картинки, имеющие 5 
различий. Ребенка просят 
найти и показать (назвать) 
различия между картинками. 

регулятивное действие контроля; 
познавательное действие сравнения с 
установлением сходства и различий. 

Познавательные  Построение числового 
эквивалента или взаимно-
однозначного 
соответствия. 
(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 
1952).

индивидуальная работа с 
ребенком. 

логические универсальные действия.  

 Методика «Кодирование» 
(11 субтест теста 

Векслера в версии 
А.Ю.Панасюка, 1976 

Индивидуальная или 
групповая работа с детьми. 
Ситуация оценивания: 
ребенку предлагают в 
течение 2 минут 
осуществить кодирование, 
поставив в соответствие 
определенному 
изображению условный 
символ. Задание 
предполагает тренировочный 
этап (введение инструкции и 
совместную пробу с 
психологом). Далее 
предлагается продолжить 
выполнение задание, не 

знаково-символические действия – 
кодирование (замещение); регулятивное 
действие  контроля. 



допуская ошибок, как можно 
быстрее. 

Коммуникативные 
действия, 
направленные  
на учет позиции 
собеседника 
(партнера) 
(интеллектуальный 
аспект общения) 

 «Левая и правая 
стороны» (Пиаже, 1997). 

индивидуальное 
обследование ребенка   

действия, направленные на учет позиции 
собеседника (партнера). 

Коммуникативные 
действия, 
направленные 
на организацию и 
осуществление 
сотрудничества 
(кооперацию) 

Задание  «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман,) 

работа учащихся в классе 
парами 

коммуникативные действия по согласованию 
усилий  в процессе организации и 
осуществления сотрудничества (кооперация) 

наблюдение за 
взаимодействи
ем и анализ 
результата. 

Коммуникативно-
речевые действия по 
передаче  
информации и 
отображению 
предметного  
содержания и 
условий 
деятельности 
(коммуникация как 
предпосылка 
интериоризации 

«Узор под диктовку» 
(Цукерман и др., 1992). 

выполнение совместного 
задания в классе парами   

умение выделить и отобразить в речи 
существенные ориентиры действия, а также 
передать (сообщить) их партнеру, 
планирующая и регулирующая функция речи 

наблюдение за 
процессом 
совместной 
деятельности и 
анализ 
результата. 



7. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Подпрограмма 
формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий, 
наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 
универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

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

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

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 
действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 



 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 
без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 
папок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 
(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 
данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции 

и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 



Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 
процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 
предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 
его применением. Тем самым обеспечивается: 
 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вариант):
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 
том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 
учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 



Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 
объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 
анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием инструментов ИКТ. 

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

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать 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 образовательном процессе. 
Учитель   знает: 



− важность формирования универсальных учебных действий школьников;                                                                                                                                     
−  сущность и виды универсальных умений;                                                                                                                                                                                 
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;                                                                                              
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД ;
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  
9. Алгоритм проектирования УУД в календарно - тематическом планировании 
УУД должно выступать в качестве предмета обучения; выделяться в тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться 
поурочно в календарно-тематическом планировании. Таким образом, УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и 
задач каждого урока. При этом учитель должен владеть видами и содержанием каждого из УУД и знать связи между ними. 
Действия учителя при планировании: 
1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, возрастными особенностями учащихся. 
2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 
3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для развития УУД . 
4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через использование системы разнообразных задач и средств 
их решения. 
5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения уровня освоения учебного материала и УУД. 
6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка) используется система 
учебных задач и ситуаций  
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                                                                                                                                                                                                                         Приложение 
1.

Диагностика личностных УУД 
Личностные универсальные 
учебные действия и его 
личностные результаты 
(показатели развития) 

Основные критерии оценивания  Типовые диагностические задачи 
Предшкольная ступень 
образования 
(6,5 -7 лет) 

Типовые диагностические задачи 
Начальное образование  
(7 - 11 лет) 

1. Самоопределение

Внутренняя позиция школьника - положительное отношение к 
школе;  
- чувство необходимости учения, 
-  предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;  
- адекватное  содержательное 
представление о школе; 
-  предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома,  
 -  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки  дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе  (модифици-
рованный вариант)  (Нежнова 
Т,А. 
Эльконин Д.Б  
Венгер А.Л.) 

Самооценка 
- когнитивный компонент – 
дифференцированность, 
рефлексивность 
- регулятивный компонент 

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

 Методика «10 Я» (Кун) 

Методика «Хороший ученик» 

Методика каузальной атрибуции 



и «хороший ученик»;   
- осознание необходимости 
самосовершенствования на основе 
сравнения «Я» и хороший ученик; 
Регулятивный компонент 
- способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха 
в учении,  связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, 
старанием  

успеха/неуспеха 

2. Смыслообразование 

Мотивация учебной деятельности 

- сформированность 
познавательных мотивов – 
интерес к новому; 
- интерес к способу решения и 
общему способу действия; 
- сформированность социальных
мотивов  
– стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу 
- сформированность учебных 
мотивов
- стремление к самоизменению – 
приобретению новых знаний и 
умений; 
- установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью. 

«Незавершенная сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифици-рованный вариант)  
(Нежнова Т,А. 
Эльконин Д.Б  
Венгер А.Л.) 

Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса (по 
Ксензовой Г.Ю,) 

Опросник мотивации. 

Действие нравственно-этического оценивания  

Универсальное учебное действие нравственно-этического оценивания представляет собой ориентировку в условиях задачи, 
содержащей моральный конфликт, и  содержательно включает несколько составляющих. Во-первых, выделение морального содержания 
ситуации, а именно выделение моральных норм, составляющих основу моральной дилеммы. Во-вторых, ориентацию на мотивы поступка 



участников дилеммы, в-третьих, ориентацию на выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание. Ориентация на мотивы 
поступка предполагает возможность ребенка «увидеть» ситуацию нарушения нормы с разных позиций и свидетельствует о децентрации, как 
координации различных познавательных перспектив. 

Приложение 2 
Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий  

Базовые виды 
коммуникативных 

универсальных 
учебных действий

Общий уровень 
развития общения 

(предпосылкиформирования)

Основные критерии 
оценивания

Типовые задачи

1 2 3 4
1. Коммуникация как 
взаимодействие (интеракция). 
Коммуникативные действия, 
направленные на учет позиции 
собеседника либо партнера по 
деятельности 
(интеллектуальный аспект 
коммуникации). 
Преодоление эгоцентризма в 
пространственных и 
межличностных отношениях

— потребность в общении со 
взрослыми и сверстниками; 
— владение определенными 
вербальными и невербальными 
средствами общения; 
— эмоционально позитивное 
отношение к процессу 
сотрудничества; 
— ориентация на партнера по 
общению; 
— умение слушать собеседника 

— понимание возможности 
различных позиций и точек 
зрения на какой%либо предмет 
или вопрос; — ориентация на 
позицию других людей, 
отличную от собственной, 
уважение к иной точке зрения; 
 — понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного и того же предмета, 
понимание от носительности 
оценок или подходов к выбору;  
— учет разных мнений и 
умение обосновать собственное

Задание «Левая и правая 
стороны» (Ж. Пиаже). 
Методика «Кто прав?» 
(методика Г.А. Цукерман и др.) 

2. Коммуникация как 
кооперация. 
Коммуникативные действия, 
направленные на кооперацию, т. 
е. согласование усилий по 
достижению общей цели, 
организации и осуществлению 
совместной деятельности 

— умение договариваться, 
находить общее решение; 
— умение аргументировать свое 
предложение, убеждать и 
уступать; 
— способность сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации 
конфликта интересов; 
— взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 

Задание «Рукавички»  (Г.А. 
Цукерман) 



выполнения задания
3. Коммуникация как условие 
интериоризации. 
Речевые действия, служащие 
средством коммуникации 
(передачи информации другим 
людям), способствуют 
осознанию и усвоению 
отображаемого содержания

— рефлексия своих действий 
как достаточно полное 
отображение предметного 
содержания и условий 
осуществляемых действий; 
— способность строить 
понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, 
что он знает и видит, а что нет; 
— умение с помощью вопросов 
получать необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности

Задание «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант)

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Подпрограмма 
формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 
подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

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

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

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия для оценки  и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 
действиях, как: 

 поиск информации; 



 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 
без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Гигиена работы с компьютером. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 
файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 
(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 
поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах 
с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 
формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 



компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 
данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 
экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 
и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 
предметов.  Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением. Тем самым 
обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вариант):
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 
том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 
учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 



Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 
объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 
анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием инструментов ИКТ. 

Типовые задачи формирования личных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

«Школа России» 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

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

Система  заданий позволяющих учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность 
представлены в разделах: «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.  
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.). 
Окружающий мир 
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 «Родное село», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 
России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Дидактическая структура уроков русского языка, математике, окружающего мира, литературного чтения: 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. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий (в том числе чтение и работа с 
информацией) 

    В учебниках «Школа России» в системе заданий творческого и поискового характера,  направлены на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей. В каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 
Русский язык 



В учебнике под рубрикой «Проведи опыт», проводя исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  
овладевают новыми знаниями. 
Литературное чтение 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 
базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

Математика 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия  
(в том числе чтение и работа с информацией)

Русский язык 
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — 

Определите главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти 
строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла 
бы подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного изложения, большинство которых проводится 
с языковым анализом текста. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по 
рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные и 
отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё 
собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.  
Литературное чтение 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в 
связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 
выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации 
к произведениям и высказывают отношение к его героям.      
Окружающий мир 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное использование речевых 
средств. 



   Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях 
МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и экология»); «С 
помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью 
Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, 
тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России. 
Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение 
об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С 
помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические 
проекты сотрудники национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

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

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и осознанные 
устные и письменные 
высказывания 

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: 
8. 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.  
9. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 
10. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 



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

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

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

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

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   
на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные  
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

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

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

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

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

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания.  

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 



«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. 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении.  

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

поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 

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 

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, 

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.  



учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

выполненного задания  на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе 
различных образцов.  
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  

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

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

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

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  

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 



4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 

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. 

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. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию 

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

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

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

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 
учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 
предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 
регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 
самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 
(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в 



соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться в 
рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 

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

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

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

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

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



2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 



3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитательная программа по духовно – нравственному воспитанию 
«Наше будущее зависит от нас» 

Для обучающихся 1- 9 классов 
Срок реализации 4 года 

Пояснительная записка
      В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений 
о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации,  национальные объединения формулируют свои, 
нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, 
что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  
    Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 
освоение и реализацию обучающимся своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 
точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
    Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача обучающимся тех знаний, которые формируют их нравственность на 
основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 
ценностей. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в 
системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 
духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 
сочувствие, что соответствует  ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 
совершенствование.  Известный русский философ Г. П. Федотов считает, что если творчество в искусстве и науке, высокая духовная жизнь 
— удел немногих, то нравственный подвиг доступен любому человеку. О приоритете нравственного воспитания с замечательной ясностью и 
образностью высказался И. Г. Песталоцци, назвав его «морем бесконечной силы совершенной любви». 
    Все вышесказанное учитывалось при составлении целевой комплексной программы воспитания «Наше будущее зависит от нас», 
рассчитанной на реализацию в 1-9 классах МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа».  
В 2010 – 2011 учебном году был проведён мониторинг семей, в которых воспитываются наши обучающиеся. Получили данные: 

№ п/п Статус семьи 2010 – 2011 год 
количество % 

1 Неполные семьи 31 63 
2 Многодетные семьи 28 57,1 
3 Малообеспеченные семьи 44 89,7 
4 Семьи с детьми инвалидами 4 8,1 
5 Семьи с опекаемыми, приёмные 

семьи 
1 2



№ п/п Статус семьи 2010 – 2011 год 
количество % 

1 Рабочие  29 28 
2 Служащие  13 12 
3 Не работают или не имеют 

постоянной работы 
52 51

4 Предприниматели  - - 

№ п/п Образование родителей 2010 – 2011 год 
количество % 

1 Высшее  5 5 
2 Среднее специальное 27 26 
3 Среднее  46 45 
4 Неполное среднее 21 20 

   Программа  по духовно – нравственному воспитанию актуальна для нашего образовательного учреждения, так как большинство семей, в 
которых проживают обучающиеся, малоимущие, родители имеют низкий уровень образования, существует проблема трудоустройства 
родителей.  Из – за этого многие дети страдают дефицитом внимания и знаний о стране, о родном крае, имеют низкий культурный уровень.  
Данная программа поможет обучающимся обрести моральный стержень в жизни, повысить уровень духовно – нравственной культуры. 
Программа поможет обучающимся в формировании убеждений и взглядов, отражающих интересы государства и общества, в воспитании 
чувств гордости и уважения за свою малую Родину и страну в целом.  
    Программа по духовно – нравственному воспитанию «Наше будущее зависит от нас» призвана обогатить знания, расширить кругозор 
обучающихся, поможет развить чувства прекрасного, поспособствует формированию ценностного отношения к общечеловеческим нормам 
жизни, чувства долга и чести, порядочности, правдивости, честности по отношению к себе и окружающим. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, 
прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно 
быть культуросообразным,  только тогда можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность. 

Принципы Программы 
1. Принцип природосообразности.  
2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.  
3. Принцип сотрудничества.  
4. Деятельностный подход.  
5. Личностно-ориентированный подход.  
6. Возрастной подход.  

Срок реализации программы 4 года. 
Программа рассчитана на обучающихся 1-9 классов. 



Цель и задачи Программы 

Целью программы является гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих принципов 
нравственности на основе этических, патриотических, культурно-исторических традиций России в рамках образовательного учреждения 
МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к истории Российского государства. 
 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены. Развитие экологической 

культуры обучающихся. 
 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании детей.  
 Развитие форм ученического самоуправления.  


Прогнозируемый  результат 

Прогнозируемый положительный результат Прогнозируемый отрицательный результат
Углубление духовно-нравственного потенциала 
подрастающего поколения. Повышение  уровня 
самосознания, самодисциплины, способность сделать 
правильный нравственный выбор 
Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 
других людей.  
Убежденность учащихся в том, что настоящий 
гражданин любит свою Родину, гордится ее славной 
историей, изучает историко-культурное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 
Ведение здорового образа жизни,  стремление к 
физическому самосовершенствованию, отсутствие 
вредных привычек, отношение к духовному и 
физическому здоровью как к важной личной и 
общественной ценности. 
Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-
нравственного воспитания, школа – центр 
социокультурной среды.  
Настоящий гражданин любит и бережет природу, 
занимает активную позицию в борьбе за сохранение 
мира на Земле. Воспитание экологической культуры.  
Знание и понимание учащимися            истоков 

Отсутствие у некоторых обучающихся навыков 
самодисциплины, затруднение в способности сделать 
правильный выбор. 

Нежелание у некоторых обучающихся отказаться от 
вредных привычек. 



отечественной материальной и этической культуры, 
способность к творчеству в пространстве русской 
культуры, умение жить по законам гармонии и красоты.  

Компенсаторные меры: 
 Знакомство с материалами об историческом прошлом родного края и своего государства в СМИ, интернет - ресурсах  
 Посещение кружков 
  Индивидуальная работа с обучающимися 
 Организация морального поощрения 

Описание прогнозируемого результата 

Критерии  Показатели  Методы изучения  
1 год 

Сформированность 
познавательных, 
интеллектуальных, экологических 
и гражданских компетенций 
личности  

- Участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах 
- Охват дополнительным образованием 

Статистический анализ текущей и итоговой 
аттестации 
Методики изучения развития 
познавательных процессов личности 
(Приложение 1) 
Педагогическое наблюдение 



Сформированность нравственного 
потенциала личности 
обучающихся  

- Повышение уровня воспитанности 
обучающихся 
- Формирование отношений 
обучающихся к Родине, обществу, 
семье, самому себе 
- Знание государственной, 
муниципальной символики 
- Осознанное отношение к выбору 
профессии 

Мониторинг уровня воспитанности 
обучающихся (Приложение 3, 4) 
Педагогическое наблюдение 
Анкетирование 
Тестирование  

Сформированность правовой 
компетентности и 
коммуникативного потенциала 
личности обучающихся 

- Знание этикета поведения в школе, на 
улице, дома, в общественных местах 
- Сформированность правовой 
культуры 

Педагогическое наблюдение 
Анкетирование  
Беседы  

2 год 

Сформированность 
познавательных, 
интеллектуальных, экологических 
и гражданских компетенций 
личности  

Участие в краеведческой, спортивно – 
оздоровительной, экологической 
деятельности 

Статистический анализ текущей и итоговой 
аттестации 
Педагогическое наблюдение 
Анализ работы кружков, секций, 
факультативов. 

Сформированность нравственного 
потенциала личности 
обучающихся  

Формирование отношений 
обучающихся к Родине, обществу, 
семье, самому себе 

Педагогическое наблюдение 
Анкетирование 



Проявление гражданской позиции по 
отношению к природе, окружающей 
среде, своему здоровью 

Сформированность правовой 
компетентности и 
коммуникативного потенциала 
личности обучающихся 

Повышение уровня развития 
коммуникативных навыков. 
Сформированность позитивного 
правового поведения (преступлений, 
административных правонарушений, 
состоящих на учёте в ОВД 
Далматовского района, в ПДН, на 
внутришкольном учете в ОУ 

Педагогическое наблюдение 
Анкетирование 
Диагностика «Уровень тревожности» 

3 год 

Сформированность 
познавательных, 
интеллектуальных, экологических 
и гражданских компетенций 
личности  

Потребность и способность к 
самообразованию 

Мониторинг развития качеств личности 
обучающегося 
(Приложение 2) 
Статистический анализ текущей и итоговой 
аттестации 
Педагогическое наблюдение 

Сформированность нравственного 
потенциала личности 
обучающихся  

Формирование отношений 
обучающихся к Родине, обществу, 
семье, самому себе 
Позитивное отношение к созданию и 
сохранению семьи 

Педагогическое наблюдение 
Диагностика – тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном опыте» 

Сформированность правовой 
компетентности и 
коммуникативного потенциала 
личности обучающихся 

Отсутствие конфликтных ситуаций 
Сформированность коммуникативной 
культуры 

Педагогическое наблюдение 
Метод ранжирования 

4 год 

Удовлетворённость обучающихся 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении 

Участие обучающихся в органах 
школьного самоуправления 

Анкетирование 
% охвата обучающихся 

Удовлетворённость обучающихся 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении 

Участие обучающихся в органах  
школьного самоуправления 
Рост количества педагогов, 

Анкетирование 
% охвата обучающихся, родителей, 
педагогов 



обучающихся, родителей участвующих 
в жизни ОУ 

Мониторинг  

Удовлетворённость обучающихся 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении 

Участие обучающихся в органах  
школьного самоуправления 
Рост количества педагогов, 
обучающихся, родителей участвующих 
в жизни ОУ 

Анкетирование 
% охвата обучающихся, родителей, 
педагогов 
Мониторинг  

Содержание программы 
    Программа предполагает работу по следующим направлениям 

Направление  Воспитательные задачи

Личностно - 
ориентированное 

1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 
2) Формирование гражданского отношения к себе. 
3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности. 
4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Гражданско - 
патриотическое 

1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими поколениями.  
2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 
3) Развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

Спортивно 
оздоровительное 

1) Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья учащихся. 
2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Эстетическое 1) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных 
способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов. 
2) Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина.  

Семейное  1) Формирование представлений о семейных ценностях. 
2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих родителей. 
3) Формирование у обучающихся понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа, дочери – матери. 

Самоуправление  1) Формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию 
личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 
2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности, формирование готовности 
школьников к сознательному выбору профессии. 



Экологическое  1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой. 
2) Воспитание гуманистического отношения к людям. 
3) Формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости и 
творчества людей. 

Этапы реализации Программы 
 I этап – подготовительный  
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с 
учетом личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 
Определение стратегии и тактики деятельности.  
 II этап – практический  
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 
школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 
индивидуальных особенностей. 
Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению воспитательной системы классов.  
 III этап – обобщающий  
Обработка и интерпретация данных. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Механизм реализации программы 
    Механизм реализации программы по духовно – нравственному воспитанию «Наше будущее зависит от нас» включает использование 
комплекса организационных, педагогических и информационных мер, которые направлены на: 

1. Сбор и систематизацию нормативных, правовых и организационно – методических материалов для реализации программы 
2. Подбор, обучение, расстановку кадров для осуществления программы 
3. Максимальную мобилизацию внутренних и внешних ресурсов 
4. Формирование социокультурной среды и организацию досуговой деятельности обучающихся, реализация программ дополнительного 

образования (кружки, секции, факультативы) 
5. Создание условий для формирования духовно – нравственной культуры обучающихся 

      Общее управление программой по духовно – нравственному воспитанию «Наше будущее зависит от нас» осуществляет администрация 
МКОУ «Ключевская основная  общеобразовательная школа». 

Работа по духовно-нравственному  направлению реализуется по блокам: 
в учебной деятельности – курс духовно-нравственной направленности «Основы религиозных культур и светской этики»: модуль 

«Основы православной культуры»; 
во внеучебной деятельности – воспитательные мероприятия соответствующей тематики. 
 План воспитательных мероприятий по реализации цели и задач программы по духовно – нравственному воспитанию «Наше будущее 

зависит от нас» 



Направление  
Основные формы 

Мероприятия Период 
исполнения 

Ответствен-ные  

Личностно – 
ориентированное 

Беседы 
Тестирование 
Психологический 
практикум 
Лекции 
Акции милосердия 

«Кем быть?» (профессиональное 
самоопределение) 
«Я и мы» (коллективная беседа) 
«Что такое личность?» «Человек среди 
людей» (беседы) 

«Быть человеком» (дискуссия) 
«Урок милосердия и доброты» 
(беседы) 
Акция милосердия (помощь пожилым 
людям) 
«Об ответственности 
несовершеннолетних» 
 «Имею право» Игра-конкурс 

Классный час «Поговорим о 
воспитанности» 
Выставка «Мир моих увлечений» 
Классный час «Что такое 
толерантность» 

Классный час «Что такое счастье» (или 
«В чем смысл человеческой жизни?») 

Классный час «Воспитание характера: 
воспитание ума, воспитание чувств, 
воспитание воли» 
Классный час «Воспитание характера 
через искоренение отрицательных 
привычек»  

1 раз в четверть 

III четверть 

Ноябрь-декабрь 

Сентябрь  

Сентябрь 

В течение года 
В течение года 
декабрь 

Январь  

Март 

Апрель  

Октябрь  

Декабрь  

Январь  

Классный руководитель 

Классный руководитель 
Учитель истории, 
классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
преподаватель ОРКиСЭ 
Классный руководитель 
преподаватель ОРКиСЭ 
Классный руководитель 
преподаватель ОРКиСЭ 
Классный руководитель 
преподаватель ОРКиСЭ 

Гражданско – 
патриотическое По отдельной программе 

Спортивно 



оздоровительное По отдельной программе 
Эстетическое 

Творческие конкурсы, 
экскурсии, 
праздники, 
конкурсы, фестивали, 
выставки детского 
творчества 

Экскурсии,  
фотовыставки, 
 просмотр к/ф, 
культпоходы 

Встречи с замечательными 
творческими людьми (поэты, писатели, 
художники) 

 Конкурс школьных коллективов 

Праздник, посвященный Дню учителя 

Праздник «Осени» 

«Русские народные зимние традиции:  
1) Рождественские святки 
2) Масленица  

Новогодние программы. КТД 
«Веселый Новый год» 

«Юморина» 

Беседа «Народные обряды» 

«Покров над Россией» 

Русские народные пасхальные 
праздники 

День славянской письменности и 

В течение года 

В течение года 

Февраль 

Октябрь 

Октябрь 

Январь 
по календарю 
Декабрь 

1 апреля 

В течение года 

Октябрь 

Апрель 

Май 

Классный руководитель 

Классный руководитель 
Зав. библиотекой  

Классный руководитель 
Учителя русского языка 
и литературы, Зам. 
директора по ВР 
 классный 
руководитель 

классный руководитель 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

классные руководители 

Зам. директора по ВР 
Классный руководитель 
учителя русского языка 
и литературы, истории 



культуры 

Семейное 

Беседы 
Праздники  
Тематические вечера 
Родительские собрания 
День открытых дверей 

Анкетирование учащихся с целью 
выяснения отношений в семье 
Концерт, посвященный 8 марта 

Классный час «Наши корни» 

Конкурс семейных новогодних газет. 
Классный час «Ценности трех 
поколений» 
Фотовыставка «Фотографии из 
семейного альбома» 
Конкурс семейных листовок 
 «Защитники Отечества в моей семье» 
Классный час «Отцы и дети» 

Классный час «Пора взросления» 
Классный час «Я и моя будущая семья» 
Мой дом – моя крепость (о 
нравственных основах построения 
семьи) 

Сентябрь 

Март 

Ноябрь 

Декабрь 
Март 

Май 

Февраль 
Октябрь 

Апрель 

Январь  

Март 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный руководитель 

Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный 
руководительпреподава
тель ОРКиСЭ  

Самоуправление 

Школьные линейки 
Организация дежурства 
Олимпиады, конкурсы 
День самоуправления 
Трудовые десанты 
Школьные вечера 

По отдельному плану: 
Праздник Первого звонка 
Праздник Последнего звонка  

Выпускной вечер  

Связь с  сузами, посещение Дней 
открытых дверей 

Участие в школьных предметных 
олимпиадах 

Недели по предметам 

Сентябрь  
Май 

Июнь 

Февраль - май 

Октябрь 

В течение года 

Зам. директора по ВР 
классный руководитель 

Классный руководитель 

Зам. директора  по УВР 
Зам. директора  по 
УВР, учителя 
предметники 
Зам. директора по ВР 
Классный руководитель 
Классный руководитель 
Классный 



КТД «Цветник у памятника» 

Организация самоуправления в классе 
КТД «Поздравь учителя» 

Организация дежурства в классе и 
школе 

Правила нравственной жизни 

Последствия нарушения нравственных 
правил 

Духовные опасности нашего времени 
(секты, магия, оккультизм) 

Октябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Сентябрь, в течение 
года 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

руководитель,  

Классный руководитель 

Классный руководитель 

преподаватель основ 
православной культуры 



Экологичес-кое  

Беседы  
Праздники 
Конкурсы  
Трудовые десанты 
Экскурсии 
Выставки плакатов, 
акции  

Нравственное отношение к 
окружающему миру и к самому себе
(круглый стол) 

Проведение субботников (17 сентября 
Всемирный день очистки планеты от 
мусора) 

Я и природа (самооценка отношения к 
природе) 
Экологический бумеранг, или поиски 
трех аргументов (дискуссия) 

Праздник «Зимующие птицы» 

Экоакция «Каждому участку земли 
экологическую заботу»  

Уборка урожая на пришкольном 
участке 

Ролевая игра «Экология и мы» 

Праздник «Встречаем пернатых» 

Экоакция «Живи, родник» 

Экоакция «Школьный двор» 

Экологический десант  

Экоакции «Чистый берег», «Чистый 
лес», «Чистый родник», «Чистое село» 
«Кормушка», «Скворечник», 
«Зимующие птицы», «Первоцветы», 
«Берёзка» 

Выпуск газет 

Февраль 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

В течение года 

сентябрь 

Январь 

Март 

май 

Октябрь  май 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Классный 
руководительпреподава
тель ОРКиСЭ    

Классный руководитель 

Учитель биологии, 
преподаватель основ 
светской этики 

Классный 
руководитель, учитель 
биологии 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

учитель  биологии 
Классный руководитель 

учитель биологии 
Классный руководитель 
учитель биологии 

Классный 
руководитель, учитель 
биологии 
Классный руководитель 
Классный 
руководитель, учитель 
биологии 

Ученическое 
самоуправление 



Ресурсное обеспечение 
Интеллектуальное  

 Курсы для заместителей директоров по УВР и ВР 
 Курсы для преподавателей ОБЖ, биологии 
 Материалы конференций, семинаров школьного, районного, областного уровней 
 Комплекты журналов и газет «Директор», «Завуч», «Заместитель директора по воспитательной работе», «Классный руководитель»,  

«ОБЖ» и др. 
 Пополнение библиотечного фонда подборкой литературы духовно – нравственного, патриотического, экологического содержания 
 Методические разработки классных часов и внеклассных мероприятий 
 Интернет – ресурсы 

Профессиональное  
 Преподаватели предметов истории, обществознания, биологии, физической культуры, ОБЖ, литературы, ОРКиСЭ 
 Классные руководители 
 Заведующий библиотекой 
 Педагоги дополнительного образования 
 Социальный педагог 

Правовое  
 Законы РФ 
 Федеральная программа по патриотическому образованию 
 Рабочие программы по предметам 
 Документы районного и областного уровней 
 Локальные акты и приказы ОУ 

Организационное  
 Дом  культуры села Ключевское 
 Сельская бибилиотека 
  Семья обучающегося 

Материальное  
 Современные ТСО 
 Плакаты с государственной и региональной символикой 

Эковикторина «Берегите Землю» апрель  Учитель биологии 



 Дидактический и наглядный материал по предметам 
 Планшеты по ОБЖ, ОРКиСЭ 
 Музыкальные и DVD диски 
 Атрибуты РФ 

Информационные 
 СМИ  
 Социологический опрос 

Управленческое 
 Директор школы 
 Заместитель директора по УВР 
 Заместитель директора по ВР 

Духовное  
 Гражданская, нравственная позиция преподавателей 
 Преподаватель ОРКиСЭ 
 Целенаправленное воспитательное воздействие со стороны преподавательского состава на обучающихся 

Контроль за реализацией программы 
 Осуществление мониторинга по всем направлениям программы 
 Регулярное рассмотрение хода выполнения программы на заседаниях МС, МО классных руководителей, информационных 

совещаниях при заместителе директора по ВР,  совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Список нормативно – правовой литературы 
• Конституция Российской Федерации. – М. : Приор, [2001]. – 32 с. 
• Закон Российской Федерации «Об образовании». - от 10 июля 1992 года № 3266-1 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 № 751/ Официальные 

документы в образовании. – 2000. - № 21. – С. 2-11. 
• Болотина Т.В. Конвенция о правах ребёнка и законодательство Российской Федерации в вопросах, ответах и комментариях: Метод. 

Пособие. – М.: АПКиПРО, 2002. – 46с. 
• Всеобщая декларация прав человека; Декларация прав и свобод человека и гражданина. — М.: ТОО Иван, 1993. — 32 с. 
• Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: 

офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М.: Маркетинг, 2001. - 159 с. 
• Основы законодательства РФ о культуре; - Закон Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ 
• Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" 
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2.  Видякин М.В. Военно- патриотическое воспитание в школе. В помощь организаторам и классным руководителям/М.В. Видякин.- 
Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Гуткина, Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в школе / Л.Д. Гуткина. – М.: Педагогический поиск, 2001. – 160с. 
– (Библиотека администрации школы).  

4. Корикова, Г.М. Этикокультурный модуль .Диалог культур / Г.М. Корикова //Классный руководитель. – 2003- № 2 - с. 69.  

5. Круглова, Т.Ф., Белоусова, Г.В. Структура концепции воспитания школы русской МОУ СОШ № 2 г. Пикалво / Т.Ф. Круглова, Г.В. 
Белоусова// Завуч. – 2002- № 1- с. 37.  

6. Максименко, Н.А. Дарите детям любовь: (материалы в помощь классному руководителю). Лекции для родителей / Н.А. Максименко. 
-  Волгоград.: Учитель, 2006. 

7. Организация воспитательной работы с обучающимися в современных условиях: методические рекомендации в помощь 
руководителям органов и учреждений образования, педагогам, классным руководителям, родителям, мастерам / [В.И. Дружинин, 
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4.  Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка

Программа «Формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся» - это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Здоровье  человека 
–достаточно актуальная тема, а  в  настоящее время  она  становится  первостепенной. Традиционная организация  образовательного  
процесса  создаёт  у школьников  постоянные  стрессовые  перегрузки, которые  приводят к  поломке  механизмов  саморегуляции  
физиологических  функций  и  способствуют  развитию хронических  болезней. В результате существующая система школьного  
образования  имеет  здоровьезатратный характер.  

Нормативное  -правовое  обеспечение «Программы  формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни» 

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29  декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении  

           СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в         
общеобразовательных  учреждениях»; 
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней  

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 

г.); 
 Концепция УМК   

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 



 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 
в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья». 

Цель программы: Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей ,формирование  личностных  ориентиров ,обеспечивающих  
сохранение  и  укрепление  физического  здоровья.   

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа  жизни обучающихся: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы. 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития.       
   пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  



 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется 
в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 
·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 
·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 
1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 
·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительной программы «Здоровье», направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 
·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 
·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными представителями), направленная на  повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
·привлечение педагогов, медицинского работника, социального педагога и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Направления реализации программы: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки  в урочное время. Учащиеся 1 класса и дети из 
малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием.  
В образовательном учреждении работает   спортивный зал, имеется спортивная площадка,  и  необходимое игровое и спортивное  
оборудование и инвентарь.  
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером Ключевского ФАПа по договору о взаимодействии. Специалистами Далматовской 
ЦРБ ежегодно проводятся медицинские осмотры детей 1, 4, 9 классов, и обучающихся, состоящих на диспансерном учёте.  



2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 
помощью предметов УМК.   
Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 
жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
            В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 
соответствующие темы и ориентиры. Так уже в 1 классе рассматриваются темы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Почему нужно 
есть много овощей и фруктов?» «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?», где учащиеся знакомятся с потенциально 
опасными окружающими предметами и транспортом, с  правилами безопасности в транспорте, на дороге,  запоминают элементарные 
правила дорожного движения,  правила гигиены,  получают знания о витаминах и их роли в жизнедеятельности организма. При изучении 
темы «Откуда в наш дом приходит электричество» учащиеся  получают знания о бытовых  электроприборах и запоминают правила 
безопасности при обращении с электричеством и электроприборами. Во 2 классе эту задачу решает целый раздел «Здоровье и безопасность», 
где рассматриваются  темы «Если хочешь быть здоров», «Школа пешехода», Домашние опасности», «Пожар», «На воде и в лесу», «Опасные 
незнакомцы» и др. В 3 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в  разделе «Мы и наше здоровье»  (темы «Организм человека», 
«Органы чувств», «Надёжная защита организма», «Опора тела и движение», «Наше питание»), а вопрос о безопасности рассматривается в 
разделе «Наша безопасность» (темы «Огонь, вода и газ», «Чтобы путь был счастливым»,  «Опасные места», «Природа и наша безопасность» 
и др.). В 4 классе  вопросы  об охране здоровья и безопасности рассматриваются в темах «Лес и человек», «У Чёрного моря», «Водные 
богатства нашего края», «Земля – кормилица», «Растениеводство в нашем крае», «Животноводство в нашем крае»,  учащиеся получают 
знания о  продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека, о правилах безопасности во время отдыха в лесу, у моря, о 
курортах Черноморского побережья Кавказа, их значении для сохранения здоровья.    
            В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 
правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Давайте познакомимся» в темах «Материалы и инструменты» 
«Организация рабочего места»  учащиеся не только знакомятся с новыми понятиями, но и учатся правильно и безопасно с ними работать, 
правильно организовывать своё рабочее место. Во 2, 3, 4  классах происходит закрепление навыков.  В 3 классе при изучении тем 
«Фруктовый завтрак», «Бутерброды»  знакомятся с кухонными инструментами и приспособлениями, учатся соблюдать меры безопасности и 
правила  личной гигиены при приготовлении пищи.     В 4 классе вопросы сохранения здоровья и безопасности рассматриваются  при  
изучении тем «Кондитерская фабрика»,  «Бытовая техника» (соблюдение правил личной гигиены, правил приготовления блюд и правила 
пользования  бытовой техникой и инструментами).         
 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 
при травмах 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности, достигается благодаря 
систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 



Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.  100% педагогов используют в своей деятельности здоровьесберегающие технологии. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития 
и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 
игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
4. Организация спортивно-оздоровительной работы
Система спортивно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе создаются и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни: 

 Кружки  «Чемпион», «Интеллектуал Зауралья».   
 Курс «Разговор о правильном питании»,  превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», курс «Шахматный всеобуч». 
 Спортивные  секции: «Подвижные и спортивные  игры». 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Система работы с родителями (законными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей включает: 

 проведение соответствующих лекториев по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, выявления факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье. 



 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. 

Модели  организации профилактической работы 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде , к здоровью) 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 
традиций этического отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой. 
2.Организация физкультурно-оздоровительной работы.

- изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение) 
- беседы, 
- просмотр  фильмов  
- классные часы 
-спортивно-оздоровительные мероприятия 
-работа спортивных секций. 
-динамические  перемены

3.Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе,  здоровьесбережения.  

- экскурсии, 
- прогулки, 
- туристические походы, 
-путешествие по родному краю, стране 
-школьный праздник «Золотая осень» 

4,. Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности. 

- экологические акции, 
- экологические социальные проекты, 
-экологические праздники и события, 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, 
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности 
по месту жительства. 

- работа с семьёй 

Формы и методы работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
1) Экскурсии по микрорайону школы. 
2) Ежегодное посвящение первоклассников в пешеходы. 
3) Занятие на учебном перекрестке. 
4) Мероприятия по  правилам дорожного движения. 
5) «Зимние» особенности и опасности на дороге. 
6) Просмотр учебных фильмов по правилам дорожного движения. 
7) Поведение детей на дороге в период  каникул. Беседы – инструктажи. 



4. Оценка эффективности реализации программы.
В процессе реализации программы возможно достижение воспитательных результатов : 
- социальные знания по обеспечению защиты и охраны природы во время активного отдыха; 
- представление о способах ориентирования по местности и элементарных правилах выживания в лесу;  
-первоначальные умения составлять коллекцию по собственному интересу;        
-представления  об  основах  здорового  образа  жизни, о  возможностях  человеческого  организма, о  значении  физической  культуры и  
спорта  для  развития  человека;           
-  освоение  простейших  элементов  спортивной  подготовки; 
-установка  на  безопасный, здоровый  образ  жизни; 
-понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей  во  время общения и  участия  в  спортивных  состязаниях; 
-принятие  и  освоение  социальной  роли  школьника, физкультурника; 
-умение  сотрудничать  со  сверстниками  во  время  игры; 
-умения  коллективно  планировать, контролировать  и  оценивать  действия партнёров  во  время  игры, соревнований; 
-овладение  навыками  коммуникативного  общения  со  сверстниками  и  взрослыми; 
-умение  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи экологической и оздоровительной  деятельности; 
-освоение  начальных  форм  личностной  рефлексии; 
- приобщения школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт самообслуживающей деятельности ; 
- опыт природосберегающей и природоохранной деятельности ;  
-опыт работы в команде и взятие на себя ответственности за других людей



6. Программа коррекционной работы 

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья1 в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 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.

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 выраженности2;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
— 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 поддержкой тьютора 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— 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) 
образовательные учреждения (классы, группы).

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.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 



— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 



сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 



педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития1.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 
ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 
педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 
на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 



решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 
здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 
лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов. 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 
(направления 
деятельности)   

Планируемые результаты  Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность в течение 
года)  

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика 
для выявления группы 

Создание банка данных  
обучающихся, 

Наблюдение,  
анкетирование  Классный руководитель 



«риска» нуждающихся в 
специализирован 
ной помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной ситуации 
в ОУ 

родителей, беседы с 
педагогами 

сентябрь 

Учителя- предметники 

Углубленная  
диагностика детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение объективных 
сведений об обучающемся 
на основании 
диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог-психолог ТШО 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально-волевой  
и личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, 
особенности личности, 
уровню знаний по 
предметам.  
Выявление нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость 
и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с 
родителями, посещение семьи. 
Составление характеристики. Сентябрь - 

октябрь 

Классный руководитель 
Учитель-предметник 
Социальный педагог 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодич-ность 
в течение года) 

Ответственные 



Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, программы Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом  
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель-предметник, 
классный руководитель,  

Профилактическая работа 
Создание условий для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

 Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 
по работе с детьми с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни. 
Реализация профилактических 
программ  

В течение года 
медработник 
зам.директора по УВР 
педагог-психолог ТШО 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 
социализации обучающихся 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогов 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог ТШО 
Заместитель директора 



2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками 
школы 

по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, оказание 
превентивной помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог ТШО 
Заместитель директора 
по УВР 

Консультирование 
родителей  

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
родителями  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог ТШО 
Заместитель директора 
по УВР 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательного процесса 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, правовым 
и другим вопросам  

Организация работы  
семинаров, тренингов. 

Информационные мероприятия По отдельному 
плану-графику

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
ТШО 
Заместитель директора 
по УВР  
другие организации

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационные мероприятия  По отдельному 
плану-графику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
ТШО 
Заместитель директора 



работников по 
вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей 

по УВР  
другие организации  

Педагогическое  сопровождение     
Направления                            Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое  
1.Сбор диагностического 
инструментария для проведения 
коррекционной работы. 
2.Организация педагогического 
сопровождения детей, чье 
развитие осложнено действием 
неблагоприятных факторов. 
3.Установление объема знаний, 
умений и навыков, выявление 
трудностей, определение 
условий, в которых они будут 
преодолеваться. 
4.Проведение комплексной 
диагностики уровня 
сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных карт 
медико – психологической 
диагностики. 
Анкетирование 
. Беседы. 
 Тестирование.  
Наблюдение. 

Создание  «карты проблем» 
Создание аналитической справки 
об уровне сформированности 
УУД. 
Диагностические портреты 
детей. 

Коррекционное 
1.Преодоление затруднений 
учащихся в учебной 
деятельности. 
2.Овладение навыками адаптации 
учащихся к социуму. 
3.Развитие творческого 
потенциала учащихся. 
4.Создание условий для развития 
сохранных функций; 
формирование положительной 
мотивации к обучению;  

Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий. 
Все виды коррекционных работ 
должны быть направлены на 
развитие универсальных учебных 
действий: личностных, 
коммуникативных, 
познавательных, регулятивных. 
Содержание и формы 
коррекционной работы учителя: 

Исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений 
развития, преодоление 
трудностей. 
Формирование позитивного 
отношения к учебному процессу 
и к школе в целом. 
Усвоение учащимися учебного 
материала. 
Овладение необходимыми 
знаниями, умениями и навыками 



5.Повышение уровня общего 
развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений 
в развитии познавательной и 
эмоционально-личностной 
сферы;  
6.Формирование механизмов 
волевой регуляции в процессе 
осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных навыков. 

- наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи 
с учителями-предметниками, 
школьным психологом, 
медицинским работником, 
администрацией школы, 
родителями; 
- составление психолого-
педагогической характеристики 
учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, 
экспериментального 
обследования, где отражаются 
особенности его личности, 
поведения, межличностных 
отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при 
обучении ребёнка. 
- составление индивидуального 
маршрута сопровождения 
учащегося (вместе с психологом 
и учителями-предметниками), 
где отражаются пробелы знаний 
и намечаются пути их 
ликвидации, способ 
предъявления учебного 
материала, темп обучения, 
направления коррекционной 
работы; 
- контроль  успеваемости и 
поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в 

в рамках ФГОС. 



классе, способствующего тому, 
чтобы каждый учащийся с ОВЗ 
чувствовал себя в школе 
комфортно; 
- ведение документации 
(психолого-педагогические 
дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 
- организация внеурочной 
деятельности, направленной на 
развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее 
развитие. 

Профилактическое  Построение педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и обсуждение 
программ педагогической 
коррекции. 

Обсуждение возможных 
вариантов решения проблемы  с 
психологом и медицинским 
работником школы. 
Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению 
запущенности в учебе. 
-Осуществление 
дифференцированного подхода в 
обучении 
- использование в ходе урока 
стимулирующих и 
организующих видов помощи. 
- осуществление контроля за 
текущей успеваемостью и 
доведение информации до 
родителей. 
- привлечение к участию 
коллективных творческих дел. 
- вовлечь в спортивную секцию, 
библиотеку. 

Предупреждение отклонений и 
трудностей в развитии ребенка. 



Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 
к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 
ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное 
время. На уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки. Важно способствовать  осознанию  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 
поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата.  Система таких работ позволяет каждому  ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки.Это позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели.   

Обучение учащихся  планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 
применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 
проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусства  начиная с первого класса, способствовать формированию у учащихся умению обсуждать и 
оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 
учителя или товарищей по классу. 



Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик, а также 
способствует развитию коммуникативных навыков. 

На уроках технологии составление подробного плана  является основой обучения предмету детей. 
На уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 
деятельности. 

 Задания  включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 
которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с 
разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского языка и литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Формирование 
и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на  системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.   

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

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на  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.  

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

1. Учебный план начального общего образования. 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № 196); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785); 

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

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, зарегистрированным в Минюсте России 24 декабря 
2010 г., рег. № 19776); 



- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., рег. № 4594); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 
с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 
искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  В начальной школе реализуется образовательная программа «Школа России»

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 филология; 
 математика и информатика; 
 обществознание и естествознание; 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 искусство; 
 технология; 
 физическая культура 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательного процесса, обеспечивает  реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2. 2821-10 для увеличения двигательной активности обучающихся в часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, во втором классе при шестидневной учебной неделе включен предмет двигательно-
активного характера "Национальные спортивные игры" (предметная область "Физическая культура"), который, кроме того, направлен на 
сохранение и развитие культуры многонационального народа России (п.6 ФГОС НОО). 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного процесса, учебного предмета "Шахматный всеобуч" предполагает 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, что предполагается при реализации 
системно-деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО), а также овладение начальными умениями и 
навыками игры в шахматы и шашки,  развития логического мышления.

Предметная область «Филология» поддерживается частью, формируемой участниками образовательного процесса, за счет  учебного курса 
"Я – читатель" во втором классе при шестидневной учебной неделе. Таким образом, общий объем времени в втором классе на предметную 
область "Филология" увеличен на один час по сравнению с традиционным подходом к конструированию учебного плана и имеет своей 
целью повысить мотивацию обучающихся к чтению, а также сформировать такие метапредметные результаты, как:             
– способность самостоятельного поиска необходимой информации и понимания прочитанного; 
– преобразование и интерпретация имеющейся информации; 
– оценка информации, формирование собственной точки зрения о прочитанном тексте.

•внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности: 



 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное.

     Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции,   олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезная практика. 

Учебный план  учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на соответствующий учебный год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в первую смену при пятидневной неделе с 
максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 
40 минут каждый.                                                                                            Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 классе 
– 34 недели.              Общий объем часов данного варианта учебного плана при пятидневной и шестидневной учебной неделе соответствует 
гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 



Учебный план   (недельный) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
по классам 

Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  
1. Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 0 2 2 2 6 
Математика, 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание, 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы религиозных 
культур и светской этики 
(ОРКи СЭ)  

0 0 0 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

ВСЕГО (обязательная часть) 21 23 23 23 90
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура Национальные спортивные 
игры 

0 1 1 1 3

Филология Я-читатель 0 1 1 1 3 

Математика и 
информатика 

Шахматный всеобуч 0 1 1 1 3 

Всего (часть, формируемая участниками 
образовательного процесса) 

0 3 3 3 9

ИТОГО 21 26 26 26 99 
Предельная аудиторная нагрузка (5-6дн.) 21 26 26 26 99 



Учебный план 

(годовой) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 
Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  
1. Обязательная часть

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 
Математика, 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание, 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

ОРКи СЭ 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

ВСЕГО (обязательная часть) 693 782 782 782 3039
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура Национальные спортивные 
игры 

0 34 34 34 102

Филология Я-читатель 0 34 34 34 102 
Математика и 
информатика 

Шахматный всеобуч 0 34 34 34 102 

Всего (часть, формируемая участниками 
образовательного процесса) 

0 102 102 102 306

ИТОГО 693 884 884 884 3345 



Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана. 
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Информатика в играх и задачах» авт. Горячев А.В.  
 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  
Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М.   
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  
Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура народов  России»
Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим и др.  



План  внеурочной  деятельности. 

Пояснительная записка. 
При описании задач, выборе организационных и содержательных моделей, создании условий, разработке программ реализации внеурочной 
деятельности Школа опиралась на методические рекомендации Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования») 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной 
образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 
формирования универсальных учебных действий.  

Цель – разностороннее  развитие  личности обучающегося средствами внеурочной (внеучебной) деятельности. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» 

организуется по направлениям развития личности:  
- духовно-нравственное,  
- социальное,  
- общеинтеллектуальное,  
- общекультурное,  
- спортивно-оздоровительное  

и в соответствии с планом внеурочной деятельности. 
Приоритетные направления внеурочной деятельности:  спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная. 

      План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.  
       План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребнос-тей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность органи-зуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
соревнования, проектная и исследовательская деятельность, общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательного процесса.  
        Организуемая в МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» внеурочная деятельность включает 2 части: 

 инвариантная – внеурочная деятельность, осуществляемая на регулярной основе, - является обязательной для посещения всеми 
обучающимися; 

 вариативная – иные мероприятия, направленные на реализацию внеурочной деятельности, - по выбору обучающихся. 



Сетка часов внеурочной деятельности, осуществляемой на регулярной основе. 

Внеурочная деятельность 

Направления  

Классы 
I II III IV              Всего 

 Спортивно-
оздоровительное 

1 1 1 1 4

 Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 
 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 
 Социальное 1 1 1 1 4 
Общекультурное 1 1 1 1 4 
Итого 5 5 5 5 20 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через занятия кружка  «Чемпион».   Реализация общеинтеллектуального 
направления  представлена в проведении кружка «Интеллектуал Зауралья» (шахматы), т.к. в начальной школе формируются универсальные 
учебные действия и закладывается основа логического мышления. Духовно-нравственного направление внеурочной деятельности 
реализуется через кружок «Я – гражданин России». Для формирования навыков безопасного поведения обучающихся на дорогах, а также 
для воспитания ответственности и правовой грамотности обучающихся  в вопросах безопасности дорожного движения в рамках 
социального направления внеурочной деятельности  введен кружок «Добрая дорога детства». Для развития мелкой моторики и  творческих 
способностей учащихся  по желанию обучающихся и их родителей  общекультурное направление внеурочной деятельности представлено в 
форме мастерской «Школа оригами». 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим программам: 
 Программа кружковой деятельности «Чемпион» (авт.-сост. Варламова О.П.); 
 Программа кружковой деятельности «Школа оригами» (авт.-сост. Коновалова В.А.); 
 Программа кружковой деятельности «Интеллектуал Зауралья» (авт.-сост. Князева Т.В.); 
 Программа кружковой деятельности «Добрая дорога детства» (авт.-сост. Князева Т.В.); 
 Программа кружковой деятельности «Я – гражданин России» (авт.-сост. Иванова Е.А.); 



Модель внеурочной деятельности  
При описании модели внеурочной деятельности были учтены следующие факторы:

1. Кадровые и материально-технические условия. 
2. Преемственность с УМК 
3. Разнообразие направлений. 
4. Учет региональных рекомендаций. 
5. Разнообразие форм. 
6. Сотрудничество с КДО, местной православной религиозной организацией. 

Для реализации программы в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
 художественное творчество; 
 социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 
 трудовая (производственная) деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 туристско-краеведческая деятельность. 

Содержание внеурочной деятельности. 
Организация внеурочной деятельности на регулярной основе. 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Субъект 
реализа-

ции 
направ-
ления 

Название и 
форма 

объединения 

Кол-во 
часов для 

реализации 
программы 

Кол-
во 

групп

Место 
проведе- 

ния 

Планируемый 
результат 

1. Спортивно-
оздорови-
тельное 

Учитель 
физи-
ческой 
культуры 

 Кружок 
«Чемпион» 

34 1 Школьная 
спорт-
площадка, 
спортзал 

Совершенствова
ние навыков 
подвижных игр 
у учащихся. 
Динамика 
двигательных и 
физических 
качеств.  

2. Духовно-  Учитель  Кружок «Я – 34 1 Школа  Формирование у 



нравственное истории и 
общест-
вознания  

гражданин 
России» 

 обуч-ся граждан-
ско-патриоти-
ческих качеств 

3. Общеин-
теллектуальное 

Учитель 
начальных 
классов 

Кружок 
«Интеллекту-
ал Зауралья» 

34 1 Школа  Развитие логи-
ческого мышле-
ния, совершен-
ствование куль-
туры умствен-
ного труда 

4. Социальное Учитель  Кружок  
«Добрая 
дорога 
детства» 

34 1  Школа Совершенствова
ние у обуч-ся 
навыков безо-
пасного поведе-
ния на дороге. 

5. Общекультур-
ное 

Учитель 
начальных 
классов 

Кружок  
«Школа 
оригами» 

34 1 Школа  Развитие мелкой 
моторики, про-
странственного 
мышления, вни-
мания, художес-
твенного вкуса, 
творческих 
способностей. 

Иные мероприятия, направленные на организацию внеурочной деятельности. 

Направление Внеурочная деятельность по 
предметам 

Внеурочная деятельность в рамках 
воспитательной работы 

1. Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Спортивные соревнования, турслёт Спортивно-оздоровительная 
воспитательная деятельность  в рамках 
подпрограммы «Здоровье» 

2. Духовно-  
нравственное 

День православной книги, встречи и 
беседы духовного содержания со 
священнослужителями 

Воспитательная деятельность в рамках 
подпрограммы «Стань гражданином» 

3. Общеинтел-
лектуальное 

Мероприятия в рамках предметных 
недель, олимпиады, познавательные 
беседы и игры, учебные проекты (в 

Воспитательная деятельность в рамках 
личностно-ориентированного 
направления (познавательная 



том числе совместные с родителями) деятельность). 
4. Социальное Изготовление поздравительных 

открыток, сувениров. 
Социальные проекты и акции, работа в 
ЗПД, трудовые десанты, совместные  с 
КДО мероприятия.  

5. Общекультур-
ное 

Экскурсии, посещения музеев, встречи 
с интересными людьми 

Воспитательная деятельность в рамках 
личностно-ориентированного 
направления 

Воспитательные результаты и эффекты. 

Воспитательный результат внеурочной (внеучебной) деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Уровни воспитательных результатов: 
Уровни Содержание  результата Пути достижения 
Первый Первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни в 
процессе приобретения школьником 
социального знания об общественных 
нормах,  устройстве общества, соци-
ально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.,  

Непосредственное взаимодействие с 
педагогами и другими школьниками 

Второй Первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, их 
оценка;  получение школьником опыта 
переживания и позитивного отноше-
ния к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной 
реальности в целом 

Взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса, школы, то 
есть в защищённой, дружественной 
просоциальной среде 

Третий Получение школьником опыта само-
стоятельного общественного действия, 
действия в открытом социуме 

Взаимодействие школьника с соци-
альными субъектами за пределами 
школы 



Организация внеурочной деятельности.
 Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. Возможно 

использование авторских программ. 
 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет Школа.  
 Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяет Школа. 
 Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений КДО. 
 Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями  и библиотекарем Школы, работниками учреждений КДО.  
 Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  
 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным руководителем.  
 Учителя  и педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность на регулярной основе  ведут учет в журнале кружковой работы. 



3. Система условий реализации программы 

Организационно-педагогические условия 
Режим работы 
В начальной школе: 5-дневная учебная неделя для обучающихся 1 класса, 6-дневная учебная неделя – для обучающихся 2-4 классов. 

Начало уроков – в 9.00. Продолжительность урока 35 минут – в 1 классе (сентябрь-декабрь) , 40 минут – в 1 классе (январь – май) и  2-4 
классах. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся. Нагрузка учащихся 
в неделю не превышает нормативов.  

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 
проводятся дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 
Наполняемость классов 
Средняя наполняемость классов – 11 человек. 
Продолжительность обучения: 4 года. 
Организация образовательной деятельности 
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 
Реализуемая  программа 
«Школа России» 

Учебно-методическое обеспечение 
   В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для реализации задач  ООП, рекомендованные или 
допущенные Министерством Образования Российской Федерации. 

Финансовые условия реализации программы 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 
Используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Материально-технические условия  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 
основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

  Кабинеты начальных классов, иностранного языка имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе и 
технические средства обучения, но его недостаточно для   полноценного  осуществления  учебно-воспитательного процесса.  

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, общешкольные собрания. 



Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры у обучающихся начальной школы.  

Обучающиеся обеспечены  горячим питанием в столовой. 

Кадровые условия реализации ООП НОО  включают:   

Кадровый потенциал образовательной  программы начальной школы 

№  
п/п 

Специалисты Функции (примерные) Количество специалистов, 
количество  с высшей, 
первой категорией 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

3 человека 

3. Классный 
руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 
сопровождение образовательного процесса. Участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского самосознания. 

3 человека 

6. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  информации. 
Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

1 человек 

7. Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 4 человека 

8. Административный 
персонал. 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

2 человека, 
I категория – 2 человека 

9. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование  мониторинга здоровья  учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 человек 
I категория – 1 человек 




