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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

нормативно-управленческим документом муниципального казѐнного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназии № 6 г. Усть – Джегуты» (далее по тексту – Гимна-

зия), характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС второго поколения.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012, Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования, утвержденного  Приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010г. №1897, Уставом  лицея Основная образовательная программа основ-

ного общего образования является содержательной и организационной основой обра-

зовательной политики Гимназии № 6 г. Усть - Джегуты. 

     Образовательная программа   создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа ро-

дителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, мате-

риальных и кадровых возможностей гимназии. 

Миссия гимназии: 

- Утверждение новых, адекватных эпохе целей и ценностей школьного образова-

ния: главное – научить применять полученные знания и приобретенные социальные 

компетенции при построении собственного жизненного проекта.  

Создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    

успешности учащихся и выпускников гимназии.  

Основная  образовательная программа основного общего образования (далее по 

тексту ООП НОО) муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Гимназии № 6 г. Усть-Джегуты»  разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, опре-

деляет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени основного общего образования и направлена на фор-

мирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, на саморазвитие и самосовершенствова-

ние обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья,  на основе образовательных по-

требностей и запросов участников образовательного процесса. 

      Гимназия № 6 г. Усть - Джегуты, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, обязан обеспечить ознакомление обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) как участников образователь-

ного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом лицея; 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательного процесса в лицее. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основ-

ной образовательной программы основного общего образования, должны конкрети-

зироваться и закрепляться в заключѐнном между ними и лицеем договоре, отражаю-

щем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ос-

новной образовательной программы. 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Гимназии № 

6 г. Усть – Джегуты» создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предос-

тавляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и твор-

ческих возможностей личности. Специфика контингента учащихся определяется тем, 

что почти все они являются воспитанниками школ дополнительного образования  и 

имеют достаточно высокий  уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД). 

Кадровое обеспечение программы. Специфика кадров МКОУ «Гимназии № 6 г. 

Усть – Джегуты» определяется высоким уровнем профессионализма, большим инно-

вационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовое обуче-

ние и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют ус-

пешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ 

еѐ хода и результатов.  

Информационная справка о гимназии 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение «Гимназия № 6 г. Усть – 

Джегуты» было основано в 1991 году как средняя школа. В 2007 году, в соответствии 

с Постановлением Главы Усть – Джегутинского муниципального района школа была 

переименована в гимназию . 

Гимназия является  муниципальным  казѐнным образовательным  учреждением,  

ориентированным  на  обучение  и воспитание  высоконравственной  личности  и   

обеспечивающим  непрерывность  образования, гарантии  общедоступности и бес-

платности начального общего, основного среднего, среднего (полного) общего обра-

зования.  Основная  цель    -  формирование интеллектуального потенциала общест-

ва.     Гимназия  реализует  общеобразовательные  программы   начального  общего, 

основного  общего  и  среднего  (полного)  общего образования,    дополнительную  

(углубленную)  подготовку  обучающихся      по                 предметам технического, 

физико - математического  и  естественнонаучного профиля. 

Учредителем  Гимназии является Администрация Усть - Джегутинско-

го  муниципального  района  Карачаево – Черкесской  Республики. 

Деятельность гимназии регулируется: 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», 

 Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, нормативными актами Кара-

чаево – Черкесской Республики 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным По-

становлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196,  

 правовыми актами местного самоуправления,  

 договором между Учредителем и Учреждением,  

 Уставом гимназии 

 Локальными актами гимназии. 

Месторасположение гимназии 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение «Гимназия  № 6 г. Усть-

Джегуты»» находится в микрорайоне Московском  г. Усть-Джегуты». В гимназии 

обучаются дети мкр.Московский и а.Кубина.  В микрорайоне имеются объекты куль-

туры: городской дом культуры, культурно-оздоровительный центр, спортивная шко-

ла, детская школа искусств, которые организуют определенную воспитательную и 

образовательную деятельность с учащимися гимназии. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное  наименование: 

Муниципальное казѐнное  общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 г. 

Усть-Джегуты» 

Юридический и фактический адрес: 

369303, Карачаево – Черкесская Республика, г. Усть – Джегута, мкр.Московский 

д.65 

Телефоны: 

(87875) 7-65-19 

Год основания: 1991. 

Лицензия: 

Лицензия серия   № 225 -  Серия 09 ЛО 01 № 0000091, дата выдачи  15 июля 2015 

г., выдана  Министерством образования и науки КЧР бесрочно. Лицензия выдана по 

следующим программам: 

Общее  образование: 

 дошкольное образование 

 начальное общее образование, 

 основное общее образование, 

 среднее   общее образование. 

Дополнительное образование: 

 Дополнительное образование детей и взрослых. (Приложение 09П01 № 0000341) 

Свидетельство о государственной  аккредитации 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 09А01 № 0000013 

Выдано 18 декабря 2015 г. Министерством образования и науки КЧР. Регистраци-

онный номер № 229. Срок действия свидетельства 05.05.2024 г. 
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Пояснительная записка к основной образовательной программе начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МКОУ «Гимназия № 6 г. Усть – Джегуты» (далее – Гимназия) разработа-

на в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основ-

ной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в 

ходе реализации федеральных целевых программ развития образования последних 

лет. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 
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– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Гимназия реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательной деятельности; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными зако-

нодательством Российской Федерации и уставом Гимназии. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основ-

ной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и Гим-

назией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования разрабо-

тана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования и определяет структуру и содержа-

ние образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение выпускником начальной общеобразовательной 

школы, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐ нка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. 

Именно в начальной школе закладываются основы развития личности, отвечаю-

щей требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти и диалога культур. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐ том особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обуче-

ния и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. В начальной 

школе должна быть заложена основа для самостоятельной реализации учебной дея-

тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

школьника. 

Мы исходим из следующих особенностей младшего школьного возраста, кото-

рые определяют специфику нашего образовательного подхода: 

 С началом обучения младший школьник оказывается в новой для себясоци-

альной роли ученика. Но это процесс внешний. Чтобы произошло присвоение этой 

роли необходимо формировании внутренней позиции школьника, осознание ребен-

ком ее смысла, связанных с ней обязанностей и прав, смысла учебнойдеятельности. 

 Ведущий вид деятельности младшего школьника - учебная деятельность. 

Именно эта деятельность влияет на развитие познавательных процессов, мотивов, 

интересов, способностей и т.д. Учебная деятельность при поступлении в школу не 

дана ребенку в готовом виде, она должна быть у него сформирована в процессе обу-
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чения. Если впроцессе обучения в младшей школе мы не поможем ребенку сформи-

ровать собственную учебную деятельность, мы обрекаем его на имитацию этой дея-

тельности, которая будет уже лишена развивающеговлияния. 

 Развитие младшего школьника как субъекта учебной деятельности возмож-

нотолько при условии формирования у школьника универсальных учебных дейст-

вий - познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных. Мы должны 

вооружить ученика не только знаниями, но и инструментом приобретения и приме-

нения знаний. 

При составлении ООП учтены характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет) особенности развития познавательных процессов и личностных 

свойств, психические новообразования, развивающиеся под влиянием ведущей дея-

тельности: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, планирование, знаково-символическое 

мышление и т.д. 

Предусмотрена возможность аспектов дифференциализации обучения, необхо-

димость которой диктуется разбросом в темпах и направлениях развития детей, ин-

дивидуальными различиями в их познавательной деятельности, моторике, мотива-

ции, способностях и т.д., разнообразие индивидуальных образовательных траекто-

рий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐ нных детей 

и детей с ограниченнымивозможностями здоровья). 

И конечно, все вышеизложенное предъявляет особые требования к отбору об-

разовательных технологий. Использование инновационных образовательных техно-

логий, активных и интерактивных методов обучения является необходимым для 

реализациитребований ФГОС. Для реализации нашего подхода мы используем тех-

нологии личностно- ориентированного, развивающего образования на основе сис-

темно-деятельностного подхода; проектно – исследовательские технологии, осно-

ванные на уровневойдифференциации обучения; игровые технологии, методику 

создания учебных ситуаций и ИКТ. 

Данный подход к организации образовательного процесса должен обеспечить 

учебную успешность ребенка, которая важна не только сама по себе, но и в связи с 

ее влиянием на формирование самооценки ребѐ нка, ощущения им собственной 

компетентности и развития уровня притязаний. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, могут за-
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крепляться в заключѐ нном между ними и образовательным учреждением договоре 

(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

1.2. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯООП 

Системообразующей идеей, заложенной в основную образовательную про-

грамму начального общего образования, является становление целостной, эффек-

тивной образовательной среды школы, способствующей расширению когнитивно 

– компетентностного пространства учащихся и развитию у воспитанников граж-

данской, социально активной жизненной позиции, ориентированной на системное 

саморазвитие, социальную адаптацию, формирование системы духовно – нравст-

венных и морально –эстетических ценностей на основе принятия культурного и 

религиозного разнообразия мира. 

Решая задачи реализации модели социально- эффективной школы в усло-

виях поликультурного и межконфессионального образованиямы создаем 

развивающую образовательную среду, интегрирующую особенности каждо-

го из уровней обучения. 

Эффективному формированию образовательной среды начальной школы как 

фактора развития учащихся способствует ее целостность: обеспечение совокуп-

ности обучения, воспитания и общего развития ребенка как специально организо-

ванной деятельности (универсальной и вариативной) опирающейся на три компо-

нента: 

 содержательный, определяющий содержание деятельности 

субъектов образовательногопроцесса; 

 процессуальный, определяющий оптимальные методы-

деятельности субъектовобразовательногопроцесса, 

 рефлексивный, обеспечивающий получение и анализ ин-

формацииоб эффективности образовательногопроцесса. 

Начальная школа осуществляет триединый учебно-воспитательный процесс, в 

котором обучение непосредственно направлено на усвоение детьми социального 

опыта, а воспитание и развитие осуществляются опосредованно в процессе обу-

чения. При этом образовательный акцент сделан на формирование и развитие 

компетенций ученика. 

Мы стремимся в образовательном процессе не сформировать и даже не 

воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложенные в 

нем механизмы: 

 самоопределения, 

 самореализации, 

 саморазвития, 

 адаптации, 

 саморегуляции, 

 самозащиты, 
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 самовоспитания. 

Они необходимы для становления самобытной личности, для диалогичного 

взаимодействия с людьми в условиях поликультурного и межконфессионального 

образования, взаимодействия с природой, культурой, цивилизацией. Реализация 

целей и задач возможна, если ориентирами, направляющими образовательную 

деятельность, станут принципы: 

 природосообразности образования, который означает осуществление 

образования в соответствии с законами развития детского организ-

ма,учитываяособенности физического развития, состояние здоровья ребенка, соз-

давая условия для удовлетворения его доминантных потребностей: в движении, 

игре, познании, общении с людьми и природой, творчестве, обеспечивая адекват-

ную преемственность этапов детского развития; 

 культуросообразности, который определяет отношение между образо-

ванием и культурой как средой, растящей и питающей личность. Он означает, что 

культурное ядро содержания образования должны составлять универсальные об-

щечеловеческие, общенациональные и региональные ценности, а отношение к ре-

бенку определяться, исходя из его понимания как свободной, целостной личности, 

способной по мере своего культурного развития к самостоятельному выбору цен-

ностей, самоопределению в мире культуры и творческой самореализации; 

 ценностно-смысловой направленности образования, который ориенти-

рован на создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего уче-

нияижизни; 

 гуманизма провозглашает приоритет общечеловеческих ценностей ис-

вободного развития личности в образовательномпроцессе; 

 активности личности, который требует рассматривать личность не ка-

кобъект воздействия, а как субъект познания и преобразования окружающего мира, 

стремящегося к саморазвитию исамореализации. 

Личностная направленность принципов образовательного процесса определяю-

щим образом влияет на ценности образования, в качестве которых выступают: 

 не только знания, а личностные смыслы учения и жизниребенка; 

 не только отдельные умения и навыки, а индивидуальные способности, 

самостоятельная учебная деятельность и жизненный опытличности; 

 не педагогические требования, а педагогическая поддержка изабота, 

сотрудничество и диалог учителя и ученика; 

 не количество усвоенной информации, а целостное разви-

тие,саморазвитие, личностный рост ученика, овладение имкомпетентностями. 

Слова В.А.Сухомлинского: «Учение не должно сводиться к беспрерывному 

накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы дети были путешест-

венниками, открывателями и творцами в этом мире» подтверждают верность вы-

бора образовательного вектора. 

Каждый ребенок живет в конкретной социальной среде. Воспитание в школе 

не способно изменить социальную микросреду ребенка, но в состоянии оказать на 

неевлияние, а главное - помочь ребенку выработать необходимое отношение к по-
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зитивным и негативным сторонам социальной среды, научить ребенка активному 

участию в ее позитивном изменении. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение выпускником начальной общеобразовательной 

школы, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐ нка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. 

ООП НОО МКОУ «Гимназия № 6 г.Усть-Джегуты» ориентирована на ста-

новление личностных характеристик выпускника. 

«Портрет выпускника начальной школы » 

ВЫПУСКНИК: 

 имеет развитые познавательные интересы, способен к самостоятель-

нойучебной деятельности и успешной адаптации к обучению в начальнойшколе; 

 обладает суммой знаний и способен использовать их напрактике; 

 владеет основами проектно – исследовательской, информационной, 

диалогической и коммуникативной культур; 

 умеет действовать для достижения своих учебныхцелей; 

 доброжелательно взаимодействует с окружающими, умеет слушать дру-

гого,и высказывать своемнение; 

 открыти восприимчивости к этому миру, к культуре, к людям, к обще-

ству и к себе самому в полиэтнической, поликонфессиональнойсреде; 

 ориентирован на ценность здорового и безопасного образа жизни. Его 

жизненный девиз: знаю, могу, хочу, умею, деласам. 

ООП НОО МКОУ «Гимназия № 6 г.Усть-Джегуты» предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностныеустанов-

ки,отражающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

 метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляю-

щими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 поиск и выделение необходимой информации; применениеметодов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устнойи письменнойформах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

стиот конкретныхусловий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процес-

саи результатовдеятельности; 
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации изпрослушанных тек-

стов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, на-

учногостилей; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

 проектно- исследовательскиеумения; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способоввзаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-

иски оценка альтернативных способов разрешениеконфликта; 

 умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами иусло-

виями коммуникации; владение монологической и диалогической формамиречи. 

 предметные результаты: освоенный опыт специфической для пред-

метной области деятельности, готовность его преобразования и примене-

ния;система основополагающих элементов научного знания т.е.: 

 достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том-

числе детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию об-

щественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использо-

ванием возможностейсоциума; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно -исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современныхобразова-

тельных технологий деятельностноготипа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихсяпри 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразованиявне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

идействия. 

Устойчивое педагогическое влияние направлено на формирование у обучаю-

щихся навыков вдумчивого чтения и работе с текстом. 

Чтение, работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки рабо-

ты с содержащейсяв текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
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возрастулитературных,учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтенияинформации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун-

ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск инфор-

мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи инфор-

мации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей иинформации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно- следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-

вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ  с информацией из других источников 

и имеющимсяжизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явномвиде; 

 определять тему и главную мысльтекста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-

ходитьв тексте несколько примеров, доказывающих приведѐ нное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы эле-

ментов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

ввиде таблицы, схемы,диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐ м информа-

цию, но ина жанр, структуру, выразительные средстватекста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужнойинформации; 
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 работать с несколькими источникамиинформации; 

 сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно иписьменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые свя-

зи,не показанные в текстенапрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находитьар-

гументы, подтверждающиевывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинфор-

мацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическоевы-

сказывание, отвечая на поставленныйвопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐ том цели ихдальнейше-

го использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывыо про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном-

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста;определять место и роль иллюстративного ряда втексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергатьсомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанногоили про-

слушанноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 сопоставлять различные точкизрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкойзрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлятьдо-

стоверную (противоречивую)информацию. 

Оценка достижения ожидаемых результатов реализации образовательной про-

граммы начального общего образования будет производиться по следующим крите-

риям: 

 Критерий образовательныхрезультатов 
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 Критерий формированияУУД 

 Критерий жизненнойполитики. 

 Критерий гуманитарнойкультуры. 

 Критерий социальноймобильности. 

 Критерий результативности на уровне роста научно-

методическогообеспечения. 

 Критерий эффективностиразвития. 

 Критерий результативности работы в вопросах толерантности, поли-

культурногои 

межконфессионального взаимодействия. 

 

Показатель - наличие тенденции к развитию всех подсистем педагогической сис-

темы школы. 
 

 
1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов обра-

зования на уровне начального общего образования МКОУ «Гимназия №6 г.Усть-

Джегуты»  еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы начально-

го общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования (да-

лее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Тре-

бований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качестваобразования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ  основными функциями является способствовать достижению целей: 

 создания целостной образовательной среды, способствующей  интел-

лектуальному, социальному и поликультурному развитию всех участников образо-

вания как субъектовдеятельности; 

 формирования всесторонне и гармонически развитой личности, способ-

ной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и миро-

войкультуры; 

 обеспечения эффективного освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в соответствии с требованиямиФГОС. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

 обеспечение содержательной и критериальной базы оценки достиженият-

ребований ФГОС со стороны всех субъектов школьногообразования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения ивоспита-

ния школьников; 

 экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций разви-

тияшколы; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемампо-

вышения качестваобразования; 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образова-

ния в школе(обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 

развития системыобразования); 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговойо-

ценки подготовки выпускников на ступени начального общегообразования. 

Ведущими принципами системы оценки качества образования являются: 

 

 актуальность, подчинение системы оценки качества образования целям и 

задачам, стоящим перед школой в конкретный период еедеятельности; 

 научность; 

 технологичность; 

 плановость; 

 системность; 

 целенаправленность; 

 целостность имногоаспектность; 

 дифференцированность; 

 организованность; 

 гласность, открытость информации о состоянии и качестве образованияд-

ля потребителей; 

 гуманизм; 

 уважение прав и обязанностей участниковконтроля; 

 результативность. 

Объектами оценки качества образования выступают: 

 

 образовательныерезультаты; 

 образовательныйпроцесс; 

 образовательныересурсы.  

 

Предметыоценки: 

 качество организации учебно-воспитательного процесса и ресурсного-

обеспечения образовательногопроцесса; 

 качество педагогическихусловий; 
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 качество результатов учебно-воспитательнойдеятельности; 

 эффективность управления качествомобразования. 

Внутренняя оценка строится на содержательной и критериальной основе пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

При оценке результатов деятельности школы и педработников основным объ-

ектом оценки, еѐ  содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями ФГОС система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐ х групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Основное содержание 

оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки сформированности: 

 внутренней позиция школьника, положительного отношение к школе и 

принятия образца «хорошегоученика»; 

 мотивации учебной деятельности, включающей внутренние учебно- по-

знавательныемотивы; 

 учебно-познавательного интерес к новому учебному материалу испосо-

бам решения новойзадачи; 

 ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числена самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствиярезультатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учите-

лей, товарищей, родителей; 

 способности к положительной самооценке на основе критериевуспешно-

сти учебнойдеятельности; 

 основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

вформе осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданинаРоссии; 

 знания основных моральных норм и ориентация на ихвыполнение; 

 развития этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

 эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживаниеим; 

 установки на здоровый образжизни; 

 основ экологической культуры: принятие ценности природногомира; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

войи отечественной художественнойкультурой. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы-

пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступе-

ни начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке. 



19  

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качествобучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

сучѐ том как достижений, так и психологических проблем развитияребѐ нка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванныхобеспе-

чить успешную реализацию развивающих и профилактических задачразвития. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуаль-

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль-

ная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребѐ нка на основе представлений о нормативном содер-

жании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психоло-

гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальныхдействий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним от-

носятся: 

Регулятивные 

 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиямиеѐ  реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа-

решения; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основеего оценки и учѐ та характера сделанныхошибок. 

Коммуникативные 

 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ствадля решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-

ства и инструменты ИКТ и дистанционногообщения; 

 допускать возможность существования у людей различных точекзрения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-



20  

цийв сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение ипозицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, втом числе в ситуации столкновенияинтересов; 

 задаватьвопросы; 

 использовать речь для регуляции своегодействия. 

Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространствеИнтернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щеммире и о себе самом, в том числе с помощью инструментовИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

 владеть основами смыслового восприятия художественных ипознава-

тельных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов(в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных инесущест-

венных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритери-

ям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. выведение общности для целого ряда или класса единич-

ных объектов на основе выделения сущностнойсвязи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознаванияобъектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливатьаналогии; 

 владеть рядом общих приѐ мов решениязадач. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляю-

щих содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и изме-

ряется в следующих основных формах: 

 результат выполнения специально сконструированных диагностических-

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебныхдействий, 

 успешность выполнения учебных и учебно-практических задачсредства-

ми учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математи-

ке, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учѐ том характера ошибок, допущенных ребѐ нком, можно определить сформирован-
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ность познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, по-

зволяют оценитьсформированность коммуниктивных учебных действий. Достижение 

метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплекс-

ных заданий на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оце-

ночных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной рабо-

ты. Например, именно в ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформиро-

ванности такого умения, как«взаимодействие с партнѐ ром»: ориентация на 

партнѐ ра, умение слушать и слышатьсобеседника; стремление учитывать и коорди-

нировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др . 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐ т основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных ре-

зультатов, заложенным в ФГОС, предметные результаты содержат в себе: 

 во-первых, систему основополагающих элементов научного зна-

ния,которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – система 

предметныхзнаний), 

 во-вторых, систему формируемых действий (далее – системапредметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно- практические задачи. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опор-

ную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐ тся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при опреде-

лении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и со-

держания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего об-

разования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образова-
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ния, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в раз-

деле 

«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, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но- позна- вательные и учебно–практические задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, челове-

ке,технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и 

практическойдеятельности; 

 коммуникативных и информационныхумений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. В 

итоговой оценке должны бытьвыделены двесоставляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намикуих индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достиже-

нии планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общегообразования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоенияобу-

чающимися основных формируемых способов действий в отношении опорнойси-

стемызнаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образова-

ния. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, инди-

видуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется по следующим критериям: 

 Критерий образовательных результатов. Показатели - стабилизация или 

рост образовательных результатов. 

 Критерий жизненной политики.Показатели – контроль и ответственности 

(методики: Причинно-целевой анализ, Уровень субъективного контроля); степень ав-

торства и субъектности в жизнепостроении и жизнетворчестве (методики: Каузомет-

рия; Тест Коттла («круги времени»); методика определения психологического воз-

раста («Оценивание пятилетних интервалов») А.Кроника и Р.Ахмерова). 

 Критерий гуманитарной культуры. Показатели – коммуникативные и ор-

ганизаторские способности (методика КОС, наблюдение); повышение продуктивно-

сти (наблюдение, количественная и качественнаядинамики продуктов деятельности 

учащихся); наращивание социальногокапитала(наблюдение – количественная и каче-

ственная динамика социальных связей, Тест Гилфорда «Социальный интеллект»). 
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 Критерий социальной мобильности. Показатели –на мотивацию к успеху 

Э.Эллерса; каузометрия); мотивация на успех (методика диагностикиличности ориен-

тация на позитивную самореализацию (методика «Самореализация личности); разви-

тие лидерских навыков (наблюдение; диагностика лидерских качеств). 

 Критерий результативности на уровне роста научно-методического обес-

печения. Показатели - рост психолого-педагогической компетентности педагогов, 

рост поисковой активности, конкретные научно-методическиеразработки. 

 Критерий эффективности развития”. Показатель - наличие тенденции к 

развитию всех подсистем педагогической системышколы. 

 Критерий результативности работы в вопросах толерантности, поликуль-

турногои 

межконфессионального взаимодействия. Показатель – тенденция к поликультур-

ному развитию всех участников образовательного процесса (анкетирование участни-

ков «Мое отношение к носителям различных культурных, религиозных, этнических 

традиций»). 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого ксложно-

му. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном инеиз-

менном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые во-

просы, проблемы, которые потребуют поиска ответов ирешений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обяза-

тельного заполнения учителем. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивацииученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика.Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся 

и степень их продвижения в освоении программногоматериала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся 

по предметам и степень сформированных основных компонентовучебной 

деятельности школьников; 

по содержанию: 

 прогностический   или планирующий контроль,

 определяющий последовательность выполнения операций учебного 

действия илиего операционный состав до начала реального выполнениядействия; 

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в составдействия; 
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 контроль по результату, сравнивающий фактический результат иливы-

полненную операцию с образцом после осуществления учебногодействия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом илиодноклассниками 

(взаимоконтроль ивзаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществлениясобственной 

деятельности (самоконтроль исамооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки от-

носятсяследующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствиетребо-

ваниям государственного стандарта начальногообразования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решатьучебную за-

дачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания иста-

рания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежани-

яи старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 

 темп работы ученика; 

 личностные качествашкольников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти,внимания, 

восприятия и т.д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциаль-

ных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить 

в ходе осуществления учебной деятельности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся преду-

сматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребен-

ком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочныеработы; 

 текущие проверочныеработы; 

 тестовые диагностическиеработы; 

 устныйопрос; 

 проверка сформированности навыковчтения. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
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№ 
 

пп 

/п 

Вид 

контрольн

о- 

оценочно

й 

деятельности 

Время 

проведени

я 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартова

я работа) 

Начало 

сентябр

я 

Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, органи-

зует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учи-

телем в рабочем 

дневнике. 

Результаты работы 

не влияют на даль-

нейшую итоговую 

оценку ученика 

2 Диагности-

ческ ая ра-

бота, тесто-

вая 

диагностиче-

ская работа 

Проводится 

на входе и 

выходе те-

мы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты фиксируют-

ся отдельно по каждой 

отдельной операции и 

не влияют на дальней-

шую итоговую оценку 

3 Проверочная 
работа 

Прово

дится 

после 

изучен

ия 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культур-

ных способов/средств 

действия. 

Представляет 

собойзадания разного 

уровня сложности 

Все заданияобя-

зательны для вы-

полнения. Учи-

тель оценивает 

все задания по 

уровням и диаг-

ностирует уро-

вень овладения 

способами учеб-

ного действия 
4 Индивиду-

альна я учеб-

но- проект-

ная 

деятель-

ность уча-

щихся в 

рамках 

ФГОС 

В течение 

года в со-

ответстви 

и с 

графиком 

( 1 ученик 

защита 2-х 

проектов по 

полугоди-

ям) 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оцен-

ка по специально 

созданным экс-

пертным картам 

5 Социальное 

проектирова

ни е 

В рамках 

недели за-

щиты со-

циальных 

проектов 

Направлен на 

формирование проектно – 

исследовательской культу-

ры субъектов образователь-

ного процесса, создание 

Критериальная оценка 
 

по специально соз-

данным оценочным 

листам 
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Январь 
проектного инновационного 

пространства 

6 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основныетемы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, отдель-

но 

по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы 

7 Предъявле-
ние/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знаети умеет по данной 

теме иданному предме-

ту; переноспедагогиче-

ского ударения с оцен-

ки на самооценку 

 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной шко-

ле оформляются в форме «портфолио». 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 

лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты 

учебно- познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные инфор-

мационно- справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообще-

ния и пр. 

СТРУКТУРА  « ПОРТФОЛИО » 

ученика начальной школы МКОУ «Гимназия  №6 г. Усть-

Джегуты» 

1. Титульныйлист. 

2. Официальныедокументы: 

 перечень представляемых документов; 

3. Творческие работы и социальныепрактики: 

 перечень представленных творческихработ; 

4. Отзывы ирекомендации: 

 листдостижений; 

 описание жизненных планов, а также другие письменные виды 

самоанализа школьника; 

 перечень представленных отзывов ирекомендаций; 

5. Сводная итоговая ведомостьпортфолио. 
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Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специ-

альном «Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень 

обученности и развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно 

средний и низкий уровень. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оценивают-

ся в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, вы-

ставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования: 

 высокий уровень -85-100%; 

 уровень выше среднего - 70-84 %; 

 средний уровень - 50-69%; 

 уровень ниже среднего — 30-49%; 

 низкий уровень — менее 30%. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного го-

да на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы 

и итоговой контрольной работы по предмету. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так ипо 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетвори-

тельного: использование дополнительного материала, полнота и логичность рас-

крытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета при-

равниваются к одной ошибке) по текущему учебному материалу; не более 2 оши-

бок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительныенарушениялоги-

ки изложения материала; использование нерациональных приемов решения учеб-

ной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения ло-
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гики изложения материала; неполнота раскрытиявопроса; 

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; бо-

лее 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушениелоги-

ки,неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущ-

ность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (ак-

куратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта 

отметка ставится какдополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две от-

метки (например 5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение 

отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2неаккуратныхисправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачерки-

ваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красныестро-

ки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником дина-

мику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, ана-

лиз работышкольника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причиннеудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик уча-

щегося («ленив»,«невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и вне-

учебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются 

предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках 

ООП, так и за еепределами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно 

(независимодруг от друга) трисоставляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие ди-

намику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижениевдо-
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стижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-

чающимися основных УУД, необходимых для продолжения образования на сле-

дующемшаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки— как форма сохранения ре-

зультатов учебной деятельностикласса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов)— как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы груп-

пы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, науч-

ныеописания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научныхжурналов,литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального ре-

шения задачи (в виде цифрового объекта илираспечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, от-

ражающие состояние навыков ребенка— соревнование с самим собой (в виде циф-

рового объекта илираспечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 

школе оформляются в форме «портфолио». 

Итоговая оценка выпускника и еѐ  использование при переходе от начально-

го 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» плани-

руемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно- познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 
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к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифи-

цированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолже-

ния образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

иработы синформацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителеми сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-

ки,зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трѐ х (четырѐ х) 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 обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как мини-

мум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными дейст-

виями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐ м не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельству-

ют о правильном выполнении неменее 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, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
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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 сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пере-

воде на следующую ступень общего образования принимается педагогическим со-

ветом с учѐ том динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентирован-

ных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительныекачества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тияс учѐ том как достижений, так и психологических проблем развитияребѐ нка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступениобучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установ-

ленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родномуязыку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметнойоснове; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального-

общего образования и переведѐ нных на следующую ступень общегообразования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогическихкадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки дос-

тижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐ том: 

 результатов мониторинговых исследований разного уров-

ня(федерального, регионального,муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального-

общего образования; 

 особенностей контингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отсле-

живание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, центра-

лизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оцен-

ки деятельности образовательного учреждения начального образования является ре-
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гулярный мониторинг результатов выполнения трѐ х (четырѐ х) итоговых работ: 

по русскому, родномуязыку, математике и итоговой комплексной работы на меж-

предметнойоснове. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯУУД 
 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к само-

совершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учѐ том возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. 

В основе развития УУД в начальной школе лежит системно-деятельностный 

подход. 

Знания не передаются обучающимся в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Взаимодействие обучаю-

щегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудничества. Едино-

личное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. 

Система универсальных учебных действий 
 

П: 
 

 формулированиепроблемы 

 поискинформации 

 определениесмысла 

информации 

 структурирование 

информации 

 моделирование 

 построениевысказывания 

 рефлексиядеятельности 

 Р: 
 

 постановкацели 

 прогнозирование 

 планированиедеятельности 

 контроль 

 коррекция 

 оценка 

 УУД  
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К: 
 

 планированиесотрудничества 

 организациясотрудничества 

 управлениеповедением 

партнера 

 разрещениеконфликтов 

 умение выразитьмысль 

 Л: 
 

 самоопределение 

 смыслообразование 

 нравственнаяоценка 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 
 

Учебные 

действия 

Будут 
сформированы 

Личностные 

УУД 

внутренняя позиция обучающегося адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность кморальной децентрации. 

Регулятивные 

УУД 

все типы учебных действий, направленные на организацию 

своей работы, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ  реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Коммуникати 

вные УУД 

приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнѐ ра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос-

принимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Познавательн ые 

УУД 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
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символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐ мы решения 

задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопредел

ение 

нравстве

нно- 

этическа

я 

ориентац

ия 

смыслообразован

ие 

нравстве

нно- 

этическа

я 

ориентац

ия 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные моделирован

ие 

смысловое 

чтение, 

моделирование, 

выбор 

широкий 

спектр 

 

общеучебные 
(перевод 

устной 

речи в 

произвольные 

и 

осознанные 

устные 

наиболее эффек-

тивных 

способов решения 

задач 

источников 

информации 

 письменную) и письменные   

  высказывания   

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. 

Самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Технологии развития УУД 

Развитие УУД в начальной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современных образовательных технологий (СОТ). В ходе апроба-

ции эффективности использования различных СОТ определен оптимальный для 
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достижения планируемых результатов освоения ООП НОО перечень используе-

мых образовательных технологий: 

1. информационно- коммуникативныетехнологии 

Образовательная деятельность на основе ИКТ: 

 открытое (но контролируемое) пространство информационныхисточни-

ков, 

 информационная поддержка учебногопроцесса, 

2. технология исследовательскойдеятельности 

Развиваются умения ставить проблему, формулировать гипотезу, применять 

методы исследования (наблюдения, опыт, эксперимент, опрос, сравнение, анализ 

ит.д), 

Умение презентовать полученные результаты. 

 

3. технология проектнойдеятельности 

 

4. технологиядискуссий 

 

Развиваются коммуникативные умения: высказывать мнение, слушать дру-

гих, вести диалог, аргументировать свою точку зрения) 

5. технология уровневойдифференциации 

 

Основа: дифференциация требований к уровню освоения, явное выделение 

базового и повышенных уровней 

Основные принципы: 

 

 открытость системытребований, 

 предъявление образцовдеятельности, 

 посильность базового уровня, обязательность его освоения всемиучащи-

мися, 

 добровольность в освоении повышенных уровнейтребований, 

 работа с группами «подвижного»состава, 

 накопительная системаоценивания. 

6. игровыетехнологии 
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Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Одним из путей развития УУД, повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

начальной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

 

Структурная модель организации проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
 
 

Административный совет Научно-методический совет Педагогический совет 

 

 

 

Предметные МО  МО классных руководителей 

ДИРЕКТОР 
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Учителя-предметники Учащиеся Классные руководители 

 

 
 

Учебное проектирование  Социальное проектирование 

 

 
 

Проектная дея-

тельность 

-учителей; 

- группы учите-

лей. 

Проектная дея-

тельность 

классных уче-

нических кол-

лективов. 

Проектная 

деятельность 

отдельных 

учащихся 

Проектная дея-

тельность уча-

щихся в рамках 

ШНО 

«Спектр». 

Временные 

творческие группы. 
 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, 

обладающего определенными свойст-

вами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формули-

руются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный 

результат – тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предва-

ряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания про-

дукта и реализации этого плана. 

 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых пред-

положений 

Виды проектов. 
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по 

конечномупродук

ту, результату 

по содержанию по 

количеству 

участников 

по 

длительности 

(продолжитель

ности) проекта 

информационный; 

исследователь-

ский; 

творческий; 

социальный, при-

кладной; 

игровой (ролевой); 

инно-вационный 

монопредметный, ме-

тапредметный, 

относящийся к облас-

ти знаний (несколь-

ким 

областям), относя-

щийся кобласти дея-

тельности 

индивидуал

ьный; 

групповой 

от проекта-урока 

до многолетнего 

проекта 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
 

На урочных занятиях На внеурочных занятиях 

урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, 

урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ 

об ученых, урок 

– защита исследовательских 

проектов, урок- экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей 

исследовательская практика учащихся 

учебный эксперимент, кото-

рый позволяет организовать 

освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его 

результатов 

образовательные экспедиции-походы, 
поездки, 

экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой дея-

тельности, продуманными 

формами контроля; образовательные 

экспедиции предусматривают активную 

образовательную 

деятельность школьников, в 

том числе и исследовательско-

го характера 

домашнее задание исследовательско-

го характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позво-

ляет провести учебное исследование, 

факультативные занятия, предполагаю-

щие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реали-

зации на них учебно- исследовательской 
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достаточно протяженное во времени деятельности учащихся 

 ученическое научно-исследовательское 

общество – форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, ор-

ганизацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и пр., а также 

встречи с 

представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и обра-

зования, сотрудничествос ШНО дру-

гихшкол 

 участие учащихся в олимпиадах, конкур-

сах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, 

предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их эле-

ментов в рамках данных мероприятий 

Среди технологий, методов и приѐ мов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для раз-

вития определѐ нных УУД. Они могут быть построены на предметном содержа-

нии и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими си-

туациями, как: 

-ситуация-проблема 

-ситуация-иллюстрация 

-ситуация-оценка 

-ситуация-тренинг 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития. 
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Учебные 

действия 

У выпускника будут сформированы 

 

(Выпускник научится) 

Методы и приемы 

формирования 

Личностн

ые 

 внутренняя позиция школьника, 

положительное отношение к шко-

ле и принятия образца «хороше-

гоученика»; 

 мотивационная основаучебной 

деятельности, включающая внут-

ренние учебно-познавательные 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и спо-

собам решения новойзадачи; 

 ориентация на понимание причин 

успехав учебной деятельности, в том 

численасамоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатовтребованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, ро-

дителей; 

 способность к положительнойсамо-

оценке на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентично-

сти,своей этнической принадлежно-

сти вформеосознания «Я» как члена 

семьи,представителя народа, граж-

данина России;знание основных 

моральных норми ориентация на их 

выполнение; 

 развитие этических чувств — сты-

да,вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувствд-

ругих людей и сопереживаниеим; 

 установка на здоровый образжизни; 

 

 основы экологической культу-

ры:принятие ценности природного 

мира; 

 чувство прекрасного и эстетические 

 текстовые упражнения, 

 несущиедуховно-

нравственный смысл 

 задания на умение до-

казатьсвою позицию 

 высказывание своего 

отношенияк прочитан-

ному саргумен-

тацией 

 анализ характеров и 

поступковгероев 

 все 

задания,сопровожда

емые инструкцией: 

«Объясни…» 

«Докажи…» 

«Обоснуй свое мнение… 

 тексты задач и заданий, 

построенные на историче-

ском илигеографическом 

содержании 
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чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художествен-

нойкультурой. 

Регуляти

вные 

 умение учитывать выделенныеучите-

лемориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свои действия всоот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиямиеѐ  

реализации; 

 учитывать установленные пра-

вилав планировании и контроле 

способа решения; 

 различать способ и результатдейст-

вия; 

 вносить необходимые коррективыв 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐ та характе-

ра сделанных ошибок. 

 Проблемная ситуация 

побуждающаяк 

активизации 

 составлениеплана 

 проведениесамопроверки 

 редактированиетекста 

 самостоятельнаяработа. 

 Вопросы от педагога куче-

нику: 

- Что ты хочешьсделать? 

- Какой у тебя план? 

- Каким должен быть пер-

выйшаг? 

- Помогает ли то, чем ты 

сейчасзанят, выполнитьра-

боту? 

- Что из того, что ты уме-

ешьделать, можно при-

менить к этомузаданию? 

Коммуни

кативные 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего ре-

чевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказы-

вание, владеть 

диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционно-

го общения; 

 допускать возможность существо-

ванияу людей различных точекзре-

ния; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к 

 координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

 подготовка устных 

рассказов 

 инсценирование 

идраматизация 

 словесноерисование 

 творческий пере-

сказ отлица различ-

ныхгероев 

 сочинение по 

личнымвпечатлениям 

 составление связных рас-

сказовна изученныетемы 

 «Закончипредложение» 

 задания для работы в паре 

илигруппе 

 использование трех 

видовдиалога: 

 «учитель-ученики» 

 «ученик-ученики» 

 «ученик-ученик» 
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общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 задания,сопровож

даемые 

инструкцией: 

 «Объясни…» 

 «Докажи…» 

 «Обоснуй 

своемнение…» 
Познавател

ьные 
 осуществлять поискнеобходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использовани-

ем учебной 

литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве Интерне-

та; 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации обокру-

жающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструменто-

вИКТ; 

 строить сообщения в устной ипись-

менной форме; 

 ориентироваться наразнооб-

разие способов решениязадач; 

 владеть основами смысловоговос-

приятия художественных ипознава-

тельных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объек-

товс выделением существен-

ныхи 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез каксостав-

ление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию 

иклассификацию по заданным крите-

риям; 

 

 устанавливать причинно-

 Побуждение с 

помощьювопроса; 

 Обучение логически 

связанному расска-

зу,сообщению; 

 Сравнение, сопоставление; 

 Выделениеглавного; 

 Установлениепроти

воречий, 

выдвижениегипотез. 

 Составление схем,таблиц; 

 Формулированиев

опросов 

учащимися; 

 Нахождениеаналогий; 

 Преобразование 

ииспользование 

текстовойинформации 

 Правила и определения в 

видесхем, таб-

лиц,алгоритмов 

 Система работы 

сразличными 

словарями 

 Все 

задания,сопровождае

мые инструкцией: 

 «Сравни…» 

 «Разбей нагруппы…» 

• «Найди истинное вы-

сказывание…» 

• Занимательные и 

нестандартные задания 

• Анализ: найдите 

соответствие…выберите 

только то, что относит-
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следственные связи в изучаемом кру-

ге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. выведение общности 

для целого ряда или класса единич-

ных 

 объектов на основе выделения сущ-

ностной связи; 

 осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных при-

знаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐ мов реше-

ния задач. 

ся…чем отличаются…? 

 

  Синтез: назовите одним 

словом…о чем идет речь? 

(переченьтерминов)что 

общего? 

Чтение. Работа с текстом. (метапредметные результаты) 
 

Компонен

ты 

У выпускника будут сформированы 

(Выпускник научится) 

Выпускник 

получит 

возможность 

(научиться) 

Работа с 

информац

ией 

первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения осоз-

нанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и исполь-

зования информации.овладеют элементарны-

ми навыками чтения информации, представ-

ленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержа-

щими рисунки, таблицы, диаграммы, схе-

мы.читательские действия, как поиск инфор-

мации, выделение нужной для решения прак-

тической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и инфор-

мации, их интерпретация и преобразова-

ние.смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления не-

сложных причинно- следственных связей и за-

висимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия 

научиться само-

стоятельно органи-

зовывать поиск 

информации; 

приобрести пер-

вичный опыт кри-

тического отноше-

ния к получаемой 

информации, 

сопоставления еѐ  с 

информацией из 

других источников 

и имеющимся 

жизненным опы-

том. 
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решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Поиск 

информа-

ции 

и понима-

ние про-

чи-

танного 

находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные 

в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

понимать информацию, представленную в не-

явном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, 

доказывающих приведѐ нное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; вы-

делять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разны-

миспособами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нѐ м информацию, но и на жанр, 

структуру, 

выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознако-

мительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

использовать фор-

мальные 

элементы текста 

(например, подза-

головки, сноски) 

для поиска нуж-

ной информации; 

 

работать с не-

сколькими ис-

точниками инфор-

мации; 

сопоставлять 

информацию, по-

лученную из не-

скольких источни-

ков 

Преобразо

вание и 

интерпрет

ация 

информац

ии 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, уста-

навливать простые связи, не показанные в тек-

сте напрямую; 

формулировать несложные выводы, осно-

вываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учѐ том це-

ли ихдальнейшего 

использования; 

составлять не-

большие письмен-

ные аннотации к 
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сопоставлять и обобщать содержащуюся в раз-

ных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Оценкаин

формации 

высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения опрочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль ил-

люст-ративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опы-

та подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, 

обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

сопоставлять раз-

личныеточки зре-

ния; 

соотносить пози-

цию автора с собст-

венной точкой зре-

ния; 

в процессе работы с 

одним или несколь-

кими 

источниками выяв-

лять достоверную 

(противоре-чивую) 

информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 

Компонен

ты 

У выпускника будут сформированы 

 

(Выпускник научится) 

Выпускник 

получит 

возможность 

(научиться) 

Знакомст-

во со 

средст-

вами 

ИКТ, 

гигиена 

работы 

с ком-

пьюте-

ром 

·использовать безопасные для органов зрения, 

нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эр-

гономичные приѐ мы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (миниза-

рядку); 

 

· организовывать систему папок для-

хранения собственной информации 

вкомпьютере. 

 

Техно-

логия 

ввода 

инфор-

мации в 

компь-

ютер: 

· вводить информацию в компьютер с исполь-

зованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), со-

хранять полученнуюинформацию; 

· владеть компьютерным письмом на рус-

ском языке; набирать текст на родном язы-

ке; набирать текст на иностранном языке, 
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ввод 

текста, 

запись 

звука, 

изображен

ия, 

цифровых 

данных 

использовать экранныйперевод отдельных-

слов; 

 

· рисовать изображения на графическомпланше-

те; 

 

· сканировать рисунки итексты. 

Обработ

ка и 

поиск 

информа

ции 

· подбирать оптимальный по содержа-

нию,эстетическим параметрам и техническо-

му качествурезультат 

видеозаписи и фотографирования, использо-

вать сменные носители (флэш-карты); 

· описывать по определѐ нному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию 

о нѐ м, используяинструменты ИКТ; 

 

собирать числовые данные вестественно-

научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 

· редактировать цепочки экранов сообщения 

исодержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая ре-

дактирование текста,цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизо-

бражений; 

 

· пользоваться основными функциями стан-

дартного текстового редактора, следовать 

основнымправилам 

оформления текста; использовать полуавтома-

тический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 

· искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Ин-

тернете, системе поискавнутри компьюте-

· использоватьпро

грамму 

распознавания 

· сканированного 

текста на русском 

языке.грамотно 

формулировать 

запросы при поис-

ке в Интернете и 

базахданных, оце-

нивать, 

интерпретировать и 

сохранять найден-

ную информацию; 

критически отно-

ситься к информа-

ции и к выбору ис-

точника информа-

ции. 
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ра; составлять списокиспользуемых 

информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок); 

 

· заполнять учебные базыданных 

Создание, 

пред-

став-

ление 

и пе-

редача 
сообще-
ний 

· создавать текстовые сообщения 
сиспользованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

· создавать сообщения в виде аудио- ивидеоф-

рагментов или цепочки экранов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, 

звука,текста; 

· готовить и проводить презентацию перед не-

большой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения итезисы для презентации; 

· создавать диаграммы, планы территории ипр.; 

· создавать изображения, пользуясь графи-

ческими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых 

фрагментов(аппликация); 

· размещать сообщение винформационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

· пользоваться основными средствамителеком-

муникации; участвовать в коллективнойком-

муникативной 

деятельности в информационной образователь-

ной среде, фиксировать ход и результаты обще-

ния на экране и в 
файлах. 

· представлятьданны
е; 

 

· создаватьмузык

альные 

произведенияс 

использованием 

компьютера и 

музыкальной кла-

виатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных 

фрагментов и «му-

зыкальных пе-

тель». 

Планиро-

вание 

деятельно-

сти, 

управле-

ние и ор-

ганизация 

· создавать движущиеся модели и управлять 

имивкомпьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения-

действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколькодействий, строить про-

граммы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций 

· проектироватьнесл

ожные 

объекты и про-

цессы реально-

го мира, своей 

собственной дея-

тельности и дея-
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последовательного выполнения и повторения; 

· планировать несложные исследования объекто-

ви процессов внешнегомира. 

тельности группы; 

моделировать объ-

екты и процессы 

реальногомира. 
 
 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (комплект программ) 

2.2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐ нка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется соци-

альный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебныхдействий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня на-

чальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать осно-

ву формирования учебной деятельности ребѐ нка, включающую систему учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникатив-

ных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к ор-

ганизации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распро-

странить общеучебные умения и навыки наформирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

способовдеятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐ т возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реа-

лизации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, ху-

дожественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содер-

жание знаний, но и содержание видов деятельности,которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных про-

грамм даѐ т основание для утверждения гуманистической, личностно ориентиро-
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ванной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-

тивности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

своѐ  знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐ нка как ученика, школьника, направлен-

ность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное разви-

тие ребѐ нка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений обокружающем мире, о социальных и межличностных отношени-

ях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐ нка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ  более 

объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начальногообщего образования федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (личностным, метапред-

метным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских и ра-

бочих программ по предметам и позволяет на еѐ  основе выбирать вариант разра-

ботки авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных при-

оритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐ тся общая характеристика предме-

та,ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного пред-

мета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учеб-

ногоматериала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным 

для усвоения (даѐ тся учителем, исходя из уровня подготовленности и познава-

тельных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное-

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена-

характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебногопред-

мета. 
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Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными ва-

риантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательно-

го учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам на ступени начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в 

полном объѐ ме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учеб-

ных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учѐ том региональных, национальных и этнокультурных особен-

ностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотрен-

ных к изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной При-

мерной основной образовательной программе 1. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на род-

ном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образо-

вания. 

Русский язык. Черкесский язык. Карачаевский язык. Абазинский язык. 

 
Компоненты У выпускника будут сформи-

рованы 
 

(Выпускник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Фонети

ка и 

графика 

· различать звуки ибуквы; 
 

· характеризовать звуки 

русскогои родного язы-

ков:гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

твѐ рдые/мягкие, пар-

ные/непарные твѐ рдые 

и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и 

глухие; 

 

· знать последователь-

проводить фонетико-

графический (звукобук-

венный) разбор слова 

самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму 

оценивать правильность прове-

дения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 
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ность буквв русском и 

родном алфавитах, 

пользоваться алфави-

томдля 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Орфоэпия  · соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка 

в собственной речии оцени-

вать соблюдение этих норм 

вречи 
собеседников (в объѐ ме пред-
ставленного в учебнике мате-
риала); 
находить при сомнении в пра-

вильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощьюк учителю, родителям 

идр. 

Состав 

слова 

(морфем

ика 

· различать изменяемые 
инеизменяемые 

слова; 

· различать родствен-

ные(однокоренные) слова и 

формыслова; 

· находить в словах оконча-

ние,корень, пристав-

ку,суффикс. 

разбирать по составу слова с од-
нозначно 

выделяемыми морфемами в со-

ответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность прове-

дения разбора слова по составу. 

Лексика · выявлять слова, 
значениекоторых 

требует уточнения; 

· определять значение сло-

ва потексту или уточнять 

с помощьютолкового 
словаря. 

· подбирать синонимы 
дляустранения 

повторов в тексте; 

· подбирать антонимы 

для точной характери-

стики предметов приих 
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сравнении; 

· различать употребление в 

тексте слов в прямом и пере-

носном значении (простые 

случаи); 

· оценивать уместность исполь-

зования словв тексте; 

· выбирать слова из ряда пред-

ложенныхдля успешного ре-

шениякоммуникативной 
задачи. 

Морфология · определять грамматиче-

скиепризнаки имѐ н суще-

ствительных — род, число, 

падеж,склонение; 

· определять грамматиче-

скиепризнаки имѐ н при-

лагательных — род, число, 

падеж; 

· определять грамматические 

признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем 

времени), лицо (внастоящем 

и будущем време-

ни),спряжение. 

· проводить морфологический 

разборимѐ н существитель-

ных, имѐ н прилагательных, 

глаголов по предложенному 

вучебнике 

алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения мор-

фологического разбора; 

· находить в тексте такие части 

речи, как личные местоиме-

ния и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и 

личными местоимениями, к 

которым ониотносятся, союзы 

и, а, но, частицу не приглаго-

лах. 

Синтаксис · • различать предложение, 

словосочетание, 

· слово; 

· • устанавливать при по-

мощи смысловых вопросов 

связь между словами в 

· словосочетании и 

предложении; 

· классифицировать предложе-

ния по цели высказывания, 

находить 

· повествователь-

ные/побудительные/вопро си-

тельные предложения; 

·  

различать второстепенныечлены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

· выполнять в соответствии 

спредложенным в учебнике ал-

горитмом разборпростого 

предложения (по членам пред-

ложения, синтаксический), оце-

нивать правильность 

разбора; различать простые и 

сложныепредложения. 
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· • определять 

· восклицательную/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 

· • находить главные и вто-

ростепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

· выделять предложения с од-

нородными членами. 

· 2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 · применять правила 

правописания(в 

объѐ ме содержания курса); 

· определять (уточнять) на-

писаниеслова по орфогра-

фическомусловарю; 

· безошибочно списывать 

текстобъѐ мом 80—90 слов; 

· писать под диктовку тек-

сты объѐ мом 75—80 слов 

в соответствии с изучен-

ными правиламиправопи-

сания; 

· проверять собственный ип-

редложенный текст, находить 

и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

· осознавать местовозможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

· подбирать примеры 

сопределѐ нной орфо-

граммой; 

правильно писать слова с не-

проверяемыми орфограммами, 

изученными в начальной школе; 

находить в предложениях смы-

словые отрезки, которые необ-

ходимо выделить знаками пре-

пинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расстав-

лять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилам; 

· при составлении собст-

венныхтекстов перефрази-

ровать записываемое, что-

бы избежать орфографиче-

ских и пунктуационныхо-

шибок; 

· при работе над ошибками 

осознавать причины появле-

ния ошибки иопределять 

способы дейст-

вий,помогающих 

предотвратить еѐ  в по-

следующих письмен-

ных работах. 
2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

 · оценивать · создавать тексты 
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правильность(уместность) 

выбора языковых и неязы-

ковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми раз-

ного возраста; 

· соблюдать в повседневной 

жизнинормы речевого этике-

та и правилаустного 

общения (умение слышать, 

точнореагировать на реплики, 

поддерживать 

разговор); 

самостоятельно озаглавливать 

текст; составлять простой 

план текста; 

определять тему и основную 

мысль текста, его стиль. Под-

робно и сжато излагать пове-

ствовательные тексты (в том 

числе с элементами описания 

предметов, животных); 

сочинять письма, поздрави-

тельные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций 

общения; 

пользоваться орфографиче-

скими, орфоэпическими, мор-

фемными и толковыми слова-

рями. 

попредложенному 

заголовку; 

· подробно или выборочнопе-

ресказывать текст; 

· пересказывать текст от другого-

лица; 

составлять устный рассказ 

наопределѐ нную тему с исполь-

зованием разных типовречи: 

описание, повествование, рассу-

ждение; 

· анализировать и корректиро-

вать текстыс нарушенным 

порядкомпредложений, 

находить в тексте смысловые 

пропуски; 

· корректировать тексты, 

вкоторых 

допущены нарушения культуры 

речи; 

· анализировать 

последовательность 

собственных действий при ра-

боте над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с раз-

работанным алгоритмом; оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями обще-

ния (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

· соблюдать нормы речевогов-

заимодействия при интерак-

тивномобщении 

(sms-сообщения, электронная 

почта, 

· Интернет и другие виды и спо-

собы связи). 
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Литературное чтение. Черкеская литература. Карачаевская литература. 

Абазинский язык. 

 

Компоненты У выпускника будут сформи-

рованы (Выпускник научится) 

Выпускник получит 

возможность (научиться) 

. Виды рече-

вой и чита-

тельской 

деятельности 

 ·осознавать значимость 

чтениядля 

дальнейшего обучения, самораз-

вития; воспринимать чтение как 

источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворе-

ние читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации; 

 ·читать со скоро-

стью,позволяющей понимать 

смыслпрочитанного; 

 ·различать на практическом 

уровневиды текстов (художест-

венный,учебный, 

справочный), опираясь на осо-

бенности каждого вида текста; 

 ·читать (вслух) выразительнодо-

ступные для данного возраста 

прозаические произведения 

идекламировать 

стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки; 

 ·использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, поис-

ковое,выборочное; выбирать 

нужный вид чтенияв 

соответствии с целью чтения; 

 ·ориентироваться всодержании 

художественного, учебногои 

научно-популярного текста, по-

нимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, припрослуши-

вании): определять главную 

 ·восприниматьхудожественн

ую литературу как види-

скусства; 

 ·предвосхищать содержа-

ниетекста по заголовку и с 

опоройна 

предыдущий опыт; 

 ·выделять не только глав-

ную, нои избыточную ин-

формацию; 

 ·осмысливать эстетическиеи 

нравственныеценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

 ·определять авторскую по-

зициюи высказывать отно-

шение к героюи его поступ-

кам; 

 ·отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтениялитератур-

ного произведения; 

 ·оформлять свою мысль в 

монологическое речевое вы-

сказывание 

небольшогообъѐ ма (повест-

вование,описание, 

рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на 

вопрос; 

 ·высказывать эстетическоеи 

нравственно-этическое суж-

дение и подтверждать вы-

сказанное суждениеприме-

рами из текста; 

 •делать выписки из 
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мысль и героев произведения; 

тему и 

подтемы (микротемы); основные 

события и устанавливать их по-

следовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведе-

ния; находить в тексте требуе-

мую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

 •использовать простейшие 

приѐ мы анализа различных ви-

дов текстов (делить текст на час-

ти, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, 

явлениями, фактам 

 и, опираясь на содержание 

текста; находить средства выра-

зительности: 

сравнение, олицетворение, мета-

фору, эпитет1, определяющие 

отношение автора к герою, собы-

тию; 

 •использовать различные 

формы интерпретации содержа-

ния текстов 

(формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; пони-

мать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нѐ м 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять пря-

мое и переносное значение сло-

ва, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; уста-

прочитанных текстов для 

дальнейшего 

практического использова-

ния. 
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навливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

 •ориентироваться в нравст-

венном 

содержании прочитанного, само-

стоятельно делать выводы, соот-

носить поступки 

героев с нравственными норма-

ми; 

 •передавать содержание 

прочитанного или прослушанно-

го с учѐ том специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

 •участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, выска-

зывать и 

обосновывать собственное мне-

ние, 

соблюдать правила речевого эти-

кета), опираясь на текст или соб-

ственный опыт. 

Круг 

детского 

чтения 

 ·ориентироваться в книге пона-

званию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений 

от авторской книги; 

 ·самостоятельно 

ицеленаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тема-

тике, по собственному жела-

нию; 

 ·составлять краткую анно-

тацию(автор, название, те-

 ·ориентироваться в 

миредетской 

литературы на основе зна-

комства с выдающимися 

произведениями классиче-

ской и современной 

 отечественной и зарубеж-

ной литературы; · 

 определять предпочти-

тельныйкруг 

чтения, исходя из соб-

ственных интересов и 

познавательных по-
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ма книги, рекомендациик 

чтению) на литературное про-

изведение по заданному образ-

цу; 

 ·пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной ли-

тературой. 

требностей; 

 ·писать отзыв о прочитан-

нойкниге; 

 ·работать с 

тематическимкаталогом; 

·работать с 

детскойпериодикой. 

Литературов

едчес кая 

пропедевтик

а 

 ·сравнивать, 

сопоставлятьхудожественные 

произведения разных жанров, 

выделяя два-три существен-

ных признака (отличать про-

заический текст от стихотвор-

ного; 

распознавать особенности по-

строения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы); 

 владение   элемен-

тарной литературоведческой 

терминологией при анализе

литературного произведения. 

 ·сравнивать,сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд литературо-

ведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (срав-

нение, олицетворение, 

метафора, эпитет
1
); 

 ·создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе ав-

торского тек-

ста,используя средства-

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческ

ая 

деятельн

ость 

 ·читать по ролямлитературное 

произведение; 

 ·создавать текст на основеин-

терпретации художественно-

гопроизведения, 

репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта; 

 ·реконструировать 

текст,используя различ-

ные способы работыс 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последова-

 ·творчески пересказывать 

текст(от 

лица героя, от автора), до-

полнять текст; 

 ·создавать иллюст-

рации по содержа-

ниюпроизведения; 

 ·работать в группе, 

создавая инсценировки 

попроизведению, сце-

нарии,проекты; 

 ·создавать собствен-

ныйтекст (повество-

вание–поаналогии, 
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тельность 

событий, причинно-

следственные связи. 

рассуждение – 

развѐ рнутый ответ на во-

прос; описание – характе-

ристика героя). 

Английский язык. 

 

Компоненты У выпускника будут 

сформированы (Выпуск-

ник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

Коммуникативные умения 

Говорение  ·участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диало-

ге-расспросе,диалоге- побу-

ждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые 

ванглоязычных 

странах; 

 ·составлять небольшое описа-

ниепредмета, картин-

ки,персонажа; 

 ·рассказывать о себе, своей се-

мье,друге. 

 ·воспроизводитьнаизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

 ·составлять 

краткуюхарактеристику 

персонажа; 

 ·кратко излагатьсо-

держание прочи-

танноготекста. 

Аудирование  ·понимать на слух речь учите-

ляиодноклассников при непо-

средственном общении и вер-

бально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 ·воспринимать на слух в ау-

диозаписи и понимать основ-

ное содержаниенебольших со-

общений, рассказов,сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 ·воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

пониматьсодержащуюся 

в нѐ минформацию; 

 ·использовать контексту-

альнуюили языковую до-

гадку при восприятии на 

слух текстов,содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение  ·соотносить графическийобраз 
английского слова с его звуко-
вым образом; 

 ·читать вслух небольшойтекст, 
построенный на изучен-

ном языковом материале, 

соблюдая правила произ-

ношения и соответствую-

щую интонацию; 

 ·читать про себя и пони-

матьсодержание небольшого 

 ·догадываться означении 
незнакомых слов по 
контексту; 

 ·не обращать вниманияна 
незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 
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текста, построенногов 

основном на изученном 

языковом материале; 

 ·читать про себя и находить-

необходимую информацию. 
Письмо  ·выписывать из текста слова, 

словосочетания и 
предложения; 

 ·писать поздравительную от-

крытку к Новому году, Рож-

деству, дню рождения(с опо-

рой наобразец); 

 ·писать по образцу краткое 

письмо 

зарубежному другу (с опорой 

на образец). 

 ·в письменной форме 

кратко отвечать на 
вопросы ктексту; 

 ·составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевымсловам; 

 ·заполнять простуюанкету; 

 ·правильно оформ-

лятьконверт, сервис-

ные поля всистеме 
электронной почты 
(адрес, тема сообще-
ния). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 ·воспроизводить графическии 

каллиграфически корректно 

все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 ·пользоваться английски-

малфавитом, знать после-

довательность букв внѐ м; 

 ·списыватьтекст; 

 ·восстанавливать слово в со-

ответствиис решаемой 

учебнойзадачей; 

 ·отличать буквы от знаков-

транскрипции. 

 ·сравнивать 

ианализировать 

буквосочетания англий-

ского языка и их транс-

крипцию; 

 ·группировать слова всо-

ответствии с изученными 

правиламичтения; 

 ·уточнять написание 

словапо словарю; 

 ·использовать экранный 

перевод отдельных слов 

(с русского языкана 

иностранный язык и 

обратно). 

Фонетиче

ская 

сторона 

речи 

 ·различать на слух иадекватно 

произносить все звуки англий-

ского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 ·соблюдать правильное 

ударениев изолирован-

ном слове,фразе; 

 ·различать коммуника-

тивныетипы предложе-

ний поинтонации; 

 ·распознавать связующее 

r в речии уметь егоис-

пользовать; 

 ·соблюдатьинто

нацию 

перечисления; 

 ·соблюдать правило-

отсутствия ударения 

на служебных словах 

(артиклях, сою-



61  

 ·корректно произносить 

предложения с точки зрения 

ихритмико-интонационных 

особенностей. 

зах,предлогах); 

 ·читать изучаемые 

словапо транс-

крипции. 

Лексичес

кая 

сторона 

речи 

 ·узнавать в письменном и уст-

номтексте 

изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочета-

ния, в пределах 

тематики на ступени начально-

го общего образования; 

 ·употреблять в 

процессеобщения 

активную лексику в соот-

ветствии с коммуникатив-

ной задачей; 

 ·восстанавливать текст в со-

ответствиис решаемой 

учебнойзадачей. 

 ·узнаватьпростые 

словообразовательные 

элементы; 

 ·опираться на языковую 

догадкув процессе чте-

ния и аудирования (ин-

тернациональные ис-

ложные 

слова). 

Грамматическ

ая сторона 

речи 

 ·распознавать и употреблять 

вречи 

основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

 ·распознавать в тексте и 

употреблятьв речи изучен-

ные части речи: существи-

тельныес 

определѐ нным/неопределѐ нн

ым/нулевым артиклем, сущест-

вительные в 

единственном и множествен-

ном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, Futu-

reSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, при-

тяжательные и 

указательные местоиме-

ния; прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 

 ·узнаватьсложносочинѐ нн

ые 

предложения с союзами 

and и but; 

 ·использовать в 

речибезличные 

предложения (It’s cold. It’s 

5 o’clock. 

It’s interesting), 

предложения с 

конструкцией there 

is/there are; 

·оперировать вречи 

неопределѐ нными место-

имениями 

some, any (некоторыес-

лучаиупотребления: Ca-

nIhavesometea? Is there 

any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 

 ·оперировать в 

речинаречиями 

времени (yesterday, to-

morrow, never, usually, of-
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30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временны2х и про-

странственных отношений. 

ten, some-

times);наречиями степени 

(much, little,very); 

 ·распознавать в текстеи 

дифференцировать 

слова по 

определѐ нным 

признакам 

 (существительные, прила-

гательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 
 

Математика 

 

Компоненты У выпускника будут 

сформированы (Выпуск-

ник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

Числа и 

величины 

 читать, записывать,сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

 устанавливать закономер-

ность —правило, по которому 

составленачисловая 

последовательность, и состав-

лять 

последовательность по задан-

ному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

 группировать числа по 

заданномуили 

самостоятельно 

установленному признаку; 

 · читать, записывать и сравни-

вать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы 

измерения величин и соотно-

шения между ними (кило-

грамм — грамм; час —

 классифицировать числа 

поодному или несколь-

кимоснованиям, 

объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для-

измерения данной ве-

личины (длины,массы, 

площади, времени), объяс-

нять свои действия. 
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минута, 

минута — секунда; километр 

— метр, метр 

— дециметр, дециметр — 

сантиметр,метр 

— сантиметр, сантиметр —

миллиметр). 

Арифметич

еские 

действия 

 выполнять письменно дейст-

вия с многозначными числа-

ми(сложение, вычитание, 

умножение и делениена 

однозначное, двузначное 

числа впределах 10·000) с 

использованиемтаблиц 

сложения и умножения чи-

сел,алгоритмов письменных 

арифметических действий (в 

том числе деления состат-

ком); 

 выполнять устно сложе-

ние,вычитание, умножение и 

делениеоднозначных, 

двузначных и трѐ хзначных 

чисел в 

случаях, сводимых к дейст-

виям впределах 100 (в том 

числе с нулѐ м и числом1); 

 выделять 

неизвестныйкомпонент 

арифметического действия и 

находитьего значение; 

 · вычислять значениечисло-

вого выражения (содержаще-

го2—3 

арифметических действия, со 

скобками ибез скобок). 

 выполнять действия 

свеличинами; 

 использоватьсвойства 

арифметических дейст-

вий для удобства вычис-

лений; 

 · проводить проверк-

управильности вычисле-

ний (с помощью обрат-

ного действия, прикидки 

иоценки 

результата действия и 

др.). 

2.5.3. Работа с 

текстовыми 

задачами 

 анализировать 
задачу,устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

 решать задачи на 
нахождениедоли 
величины и величины по-

значению еѐ  доли (поло-

вина, треть, четверть, пя-
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количество и порядок дейст-

вий для решения задачи, вы-

биратьи объяснять выбордей-

ствий; 

 решать учебные задачи изада-

чи, 

связанные с повседневной-

жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1—2 действия); 
 · оценивать правильность хода 

решенияи реальность ответа 
на вопросзадачи. 

тая, десятаячасть); 
 решать задачи в 3—

4действия; 
 · находить разные спосо-

бырешения задачи. 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометриче

ские 

фигуры 

 описывать 
взаимноерасположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости; 

 распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка,отрезок, ло-

маная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность,круг); 
 выполнять 

построениегеометрических 
фигур с заданными измерения-

ми (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства пря-

моугольникаи квадрата для 

решениязадач; 

 распознавать и называтьгео-

метрические тела (куб,шар); 
 · соотносить реальные объек-

ты смоделями геометриче-
скихфигур. 

 распознавать, различать 
иназывать 
геометрические тела: 
параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус 

Геометриче

ские 

величины 

 измерять длинуотрезка; 
 вычислять периметр тре-

угольника, прямоуголь-

ника и квадрата,площадь 

прямоугольника иквадра-

та; 
 · оценивать размеры гео-

метрических объектов, рас-
стояния приближѐ нно(на 
глаз). 

 вычислять периметр 
многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников 

Работа с  ·устанавливать  ·читать несложныеготовые 
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информацией истинность(верно, 

неверно) утверждений о 

числах, величинах, гео-

метрических фигурах; 

 ·читать несложные 

готовыетаблицы; 

 ·заполнять несложные 

готовыетаблицы; 

 ·читать несложные гото-

выестолбчатые диаграммы. 

круговые диаграммы; 

 ·достраивать неслож-

нуюготовую столбча-

тую диаграмму; 

 сравнивать иобобщать 

информацию, пред-

ставленную в строках 

и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 ·понимать простейшие-

выражения, содержащие 

логические связкии 

слова («и», «если 

то», 

«верно/неверно, что», 

«каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 ·составлять, записывать 

ивыполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поискаинформации; 

 ·распознавать одну и туже 

информацию, пред-

ставленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

 ·планировать не-

сложные исследо-

вания, собирать и 

представлятьпо-

лученнуюинфор-

мацию с помощью 

таблиц и 

 диаграмм; 

 

•интерпретироват

ь информацию, 

полученную при 

проведении 

 несложных иссле-

дований 

 (объяснять, срав-

нивать и обоб-
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щать данные, де-

лать выводы и 

прогнозы). 
 

Окружающий мир 

 

Компоненты У выпускника будут 

сформированы (Выпуск-

ник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

Челове

к и 

природ

а 

 ·узнавать изученные объек-

ты иявления живой и нежи-

войприроды; 

 ·описывать на основе предло-

женного плана изученные 

объекты и явленияживой и 

неживой природы, выделять 

их существенныепризнаки; 

 ·сравнивать объекты живой 

и неживой природы на ос-

нове внешних признаков 

или известных характерных 

свойств и проводить про-

стейшуюклассификацию 

изученных объектовприро-

ды; 

 ·проводить несложные 

наблюденияв окружаю-

щей среде и ставить опы-

ты, используя простей-

шеелабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструк-

циям и правилам 

техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

 ·использовать естественно-

научныетексты (на бумажных 

и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на во-

просы, объяснений,создания 

собственных устных или 

 ·использовать при про-

ведении практических 

работинструменты 

ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон 

 и др.) для записи и об-

работки информации, 

готовитьнебольшие 

презентации порезуль-

татам 

наблюдений и опытов; 

 ·моделировать объекты 

иотдельные процессы ре-

ального мирас 

использованием вир-

туальных лаборато-

рий и механизмов, 

собранных из 

конструктора; 

 ·осознавать ценность 

природыи необходи-

мостьнести 

ответственность за еѐ  со-

хранение, соблюдать пра-

вила экологичного поведе-

ния в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электро-

энергии) и природной сре-

де; 

 ·пользоваться просты-

минавыками самокон-

троля самочувствиядля 

сохранения здоровья, 
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письменных высказыва-

ний; 

 ·использовать различные 

справочные издания (сло-

варь по естествознанию, 

определитель растений и 

животныхна основе иллю-

страций, атлас карт, втом 

числе и компьютерные из-

дания) для поиска необхо-

димойинформации; 

 ·использовать готовые моде-

ли (глобус, карта, план) для 

объяснения явленийили опи-

сания свойствобъектов; 

 ·обнаруживать простейши-

евзаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаи-

мосвязи в живойприроде; 

использовать их для объясне-

ния 

необходимости бережного 

отношения к природе; 

 ·определять характервзаи-

моотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоро-

вье ибезопасность 

человека; 

·понимать необходимостьздо-

рового образа жизни, соблюде-

нияправил безопасного пове-

дения; использовать 

знания о строении и функцио-

нировании организма человека 

для сохранения и 

 укрепления своего 

здоровья. 

осознанно соблюдать ре-

жим дня, правила рацио-

нального питания и лич-

ной гигиены; 

 ·выполнять правилабе-

зопасного поведения в 

доме, наулице, 

природной среде, оказы-

ватьпервую помощь при 

несложныхнесчастных 

случаях; 

 ·планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

процессе познанияок-

ружающего 

мира в соответствии с по-

ставленной задачей и ус-

ловиями еѐ  реализации. 

Челове

к и 

общест

во 

 ·узнавать 

государственнуюсимволику 

Российской Федерации и сво-

его региона; описывать досто-

 ·осознавать свою 

неразрывнуюсвязь 

с разнообразными окру-

жающими социальными 
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примечательности 

столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его 

главный город; 

 ·различать прошлое, настоя-

щее,будущее; соотносить 

изученныеисторические 

события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте 

времени»; 

 ·используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете), на-

ходить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям иве-

рованиям 

своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 ·оценивать характер взаимо-

отношений людей в различ-

ных социальных группах 

(семья, группа сверстников, 

этнос), втом числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательностии 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопе-

реживания им; 

 ·использовать различные 

справочные издания (слова-

ри, энциклопедии,включая 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и об-

ществе с целью поиска по-

знавательной информации, 

группами; 

 ·ориентироваться в важ-

нейшихдля страны и 

личности событияхи 

фактах прошлого и на-

стоящего; 

оценивать их возможное 

влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство 

исторической перспекти-

вы; 

 ·наблюдать и описы-

ватьпроявления богатства 

внутреннего мира 

человека в его сози-

дательной деятельно-

сти на благо семьи, в 

интересах образова-

тельного 

учреждения, профессио-

нального 

сообщества, этноса, нации, 

страны; 

 ·проявлять уважение 

иготовность выполнять-

совместно 

установленные 

договорѐ нности и прави-

ла, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

официальной обста-

новке, участвовать в 

коллективной комму-

никативной деятельно-

сти винформационной 

образовательнойсреде; 

 ·определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути еѐ  достижения, дого-

вариваться о 

распределении функций 

и ролей, осуществлять 
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ответов на вопросы, объясне-

ний, длясоздания 

собственных устных или 

письменных высказыва-

ний. 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Музыка 

 

Компоненты У выпускника будут 

сформированы (Выпуск-

ник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

Музыка в 

жизни 

человека 

 ·воспринимать музыку раз-

личныхжанров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях как способе вы-

ражения чувств и мыслей чело-

века, эмоционально, эстетиче-

ски откликаться на искусство, 

выражая своѐ  отношение к 

нему в 

различных видах музыкаль-

но-творческой деятельности; 

 ·ориентироваться в музы-

кально- поэтическом творче-

стве, вмногообразии музы-

кального фольклора России, 

в том числе родного 

края,сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки, це-

нить  отечественные народные 

музыкальные 

традиции; 

 ·воплощать художественно-

образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и 

народного творчества (в 

пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 реализовыватьтво

рческий 

потенциал,осущес

твляя 

собственные 

музыкально- 

исполнительские 

замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

 организовывать куль-

турныйдосуг, самостоя-

тельную музыкально- 

творческую деятель-

ность, музицировать. 

Основные 

закономер

ности 

 ·соотносить выразительные и 

изобразительные интона-

ции, узнавать характерные 

 ·реализовыватьсобственны

е 

творческие замыслы в 
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музыкальн

ого 

искусства 

черты музыкальной речи 

разных композиторов, во-

площать 

особенности музыки в ис-

полнительской деятельности 

на основе полученных зна-

ний; 

 ·наблюдать за процессом и ре-

зультатом музыкального раз-

вития на основесходства и 

различий интонаций, тем, об-

разови 

распознавать художест-

венный смысл различных 

форм построения музыки; 

 · общаться и взаимодейство-

вать впроцессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментально-

го)воплощения 

различных художественных 

образов. 

различных видах музы-

кальной деятельности (в 

пении и интерпретации 

музыки, игре на детских 

элементарных 

музыкальных инструмен-

тах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровиза-

ции); 

 ·использовать систему-

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пениипро-

стейших 

мелодий; 

 ·владеть певческим 

голосомкак инстру-

ментомдуховного 

самовыражения и уча-

ствовать в коллектив-

ной творческой 

деятельности при вопло-

щении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкал

ьная 

картина 

мира 

 ·исполнять музыкальные-

произведения разных форм 

и жанров(пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, ин-

струментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

 ·определять виды музы-

ки,сопоставлять музыкаль-

ные образы взвучании 

различных музыкальных инст-

рументов, в том числе и совре-

менных электронных; 

 · оценивать и соотносить-

музыкальный язык народ-

ного и профессионального 

музыкального творчества 

разныхстран мира. 

 ·адекватно оценивать яв-

ления музыкальной 

культуры ипроявлять 

инициативу в выборе 

образцов профессио-

нального и музыкально- 

поэтического творчества 

народов мира; 

 ·оказывать помощь в ор-

ганизациии проведении 

школьных культурно- 

массовыхмероприятий, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной музы-

кально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музи-
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цирование, драматизация и 

др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Изобразительное искусство 

 

Компоненты У выпускника будут 

сформированы (Выпуск-

ник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

Восприятие 

искусства и 

виды худо-

жественной 

деятельно-

сти 

 ·различать основныевиды 

художественной деятельно-

сти (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно- прикладное ис-

кусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой дея-

тельности, используя различ-

ные художественные 

материалы и приѐ мы работы с 

ними для передачи собственно-

го замысла; 

·различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

пониматьих специфику; 

 ·эмоционально-ценностно 

относиться к природе, чело-

веку, обществу; различатьи 

передавать в художественно-

творческой деятельности ха-

рактер,эмоциональные 

состояния и своѐ  отношение к 

ним 

средствами 

художественного образного 

языка; 

 ·узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедеврысвоего 

национального, российского 

и мирового искусства, изо-

бражающиеприроду, 

человека, различные стороны 

 ·воспринимать про-

изведения изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсу-

ждении их содержа-

ния ивыразительных 

средств, различать 

сюжети 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

 ·видеть проявления пре-

красного в произведени-

ях искусства(картины, 

архитектура, скульптура 

и т.д.в 

 природе, на улице, в быту); 

· 

 высказыватьаргументиро-

ванное 

суждение о художествен-

ных произведениях, изо-

бражающих природу и че-

ловека в различных эмо-

циональных состояниях. 



72  

(разнообразие, красоту, тра-

гизм и т. д.) окружающего ми-

ра и жизненных явлений; 

 ·приводить примеры 

ведущих художествен-

ных музеев Россиии 

художественных музеев своего 

региона, показывать на приме-

рах их роль и 

 назначение. 

Азбука ис-

кусства. Как 

говорит ис-

кусство? 

 ·создавать простые 

композициина 

заданную тему на плос-

кости и в пространстве; 

 ·использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, 

объѐ м,фактуру; различные 

художественные материалы 

для воплощения собственного 

художественно- творческого 

замысла; 

 ·различать основные и со-

ставные,тѐ плые и холодные 

цвета; изменятьих 

эмоциональную 

напряжѐ нность с помощью 

смешивания с белой и 

чѐ рной красками; использо-

вать их для передачи худо-

жественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой 

деятельности; 

 ·создавать средствами живо-

писи,графики, скульпту-

ры,декоративно-прикладного 

искусства образ человека: пе-

редавать на плоскости и в 

объѐ ме пропорции лица, фи-

гуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одеж-

ды, украшений человека; 

 ·пользоватьсясредствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоратив-

но- прикладного искус-

ства, 

художественного конст-

руирования в собственной 

художественно- 

творческой дея-

тельности; переда-

вать разнообраз-

ные эмоциональ-

ныесостояния, 

используя различные от-

тенки цвета, при создании 

живописных композиций 

на заданные темы; 

 ·моделировать но-

выеформы, различ-

ные ситуации 

путѐ м трансформа-

цииизвестного, 

создавать новые образы 

природы, 

человека, фантастическо-

го существа и построек 

средствами 

изобразительного ис-

кусства и компьютер-

ной графики; 

 ·выполнять простые 

рисункии орнамен-
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 ·наблюдать, сравнивать, со-

поставлять и анализировать 

пространственнуюформу 

предмета; изображать предме-

ты различной формы; исполь-

зовать простые формы для соз-

дания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графи-

ке, 

художественном 

конструировании; 

 ·использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узорыдля ук-

рашения своих изделий ип-

редметов 

быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для созда-

ния орнамента; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики про-

изведений народных художе-

ственных промыслов в Рос-

сии (с учѐ том местных 

условий). 

тальные композиции, 

используя язык ком-

пьютерной графики в 

программеPaint. 

Значимые 

темы ис-

кусства. О 

чѐ м гово-

рит 

искусство? 

 ·осознавать значимые темы 

искусстваи 

отражать их в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

 ·выбирать художественные 

материалы, 

средства художественной вы-

разительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи 

(передавать характер и намере-

ния объекта 

— природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления 

 ·видеть, чувствовать 

иизображать 

красоту и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

 ·понимать и передаватьв 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вку-

сам и 

мнениям; 

 ·изображать пейза-

жи,натюрморты, портре-

ты, выражая к ним своѐ  

отношение; 
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и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ  от-

ношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила 

перспективы, 

цветоведения, 

усвоенные способы 

действия. 

 ·изображать многофигур-

ные композиции на зна-

чимыежизненные темы и 

участвовать вколлектив-

ных 

работах на эти темы. 

Технология 

 

Компоненты У выпускника будут 

сформированы (Выпуск-

ник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

Общекуль-

турные и 

общетрудо-

вые компе-

тенции. 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслужив

ание 

 ·иметь представление о 

наиболее 

распространѐ нных в 

своѐ мрегионе 

традиционных народных про-

мыслах и 

ремѐ слах, современных про-

фессиях (в том числе профес-

сиях своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

 ·понимать общие прави-

ласоздания предметов 

рукотворногомира: 

соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональ-

ность), прочность, 

эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 ·планировать и выполнять 

практическое задание (прак-

тическую работу) сопорой 

на инструкционную кар-

ту;при 

необходимости вносить 

коррективы в выполняе-

мые действия; 

 ·выполнять доступные 

действияпо 

самообслуживанию и доступ-

 ·уважительно отно-

ситься к труду людей; 

 ·пониматькультурно-

историческую ценность 

традиций, отражѐ нных в 

предметном мире, в том-

числе 

традиций трудовых дина-

стий как своего региона, 

так и страны, и уважать 

их; 

 ·понимать особенности-

проектной деятельно-

сти, осуществлять под 

руководствомучителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его реализа-

ции, воплощать его в 

продукте, демонстриро-

вать готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 
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ные виды домашнего труда. 

Технология 

ручной об-

работки ма-

териалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 ·на основе полученных 

представленийо многообра-

зии материалов, ихвидах, 

свойствах, происхождении, 

практическом применении в 

жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декора-

тивно-художественным и кон-

структивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 ·отбирать и выполнять в за-

висимостиот свойств осво-

енных материалов опти-

мальные и доступные 

технологические приѐ мы 

их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, 

формообразовании, сборке 

и отделке изделия); 

применять 

приѐ мырациональной безо-

пасной работы ручнымиинст-

рументами: чертѐ жными (ли-

нейка, угольник, циркуль), ре-

жущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 

 ·выполнять 

символическиедействия 

моделирования и преобразо-

вания модели и работать с 

простейшей технической 

документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять размет-

ку с опорой на них; изготавли-

вать плоскостные и объѐ мные 

изделия по 

 простейшим чертежам, эски-

 ·отбирать и выстраи-

вать оптимальную 

технологическую по-

следовательностьреа-

лизации 

собственного или предло-

женного учителем замыс-

ла; 

 ·прогнозироватько

нечный 

практический 

результати 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с конструк-

тивной или декоративно-

художественной 

задачей. 
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зам, схемам, рисункам. 

Конструиро

вание и 

моделирова

ние 

 ·анализировать устройство 

изделия: выделять детали, 

их форму,определять 

взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 ·решать простейшиезадачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа со-

единения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные 

по сложности задачи; 

 ·изготавливать несложные 

конструкции изделий по ри-

сунку, простейшемучертежу 

или эскизу, образцу идоступ-

нымзаданным условиям. 

 ·соотноситьобъѐ мную 

конструкцию, осно-

ванную на правиль-

ных геометрических 

формах, с изображе-

ниями их развѐ рток; 

 ·создавать мысленный 

образ конструкции с 

целью решения 

определѐ ннойконстр

укторской 

задачи или передачи 

определѐ нной художе-

ственно-эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика 

работы на 

компьютере 

 ·соблюдать безопасные 

приѐ мытруда, 

пользоваться персональным 

компьютером для воспроизве-

дения и поиска 

необходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

 ·использовать простейшие 

приѐ мыработы с готовыми 

электроннымиресурсами: 

активировать, читать информа-

цию, выполнять задания; 

 ·создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устномурасска-

зу, используя редакторы тексто-

випрезентаций. 

 ·пользоваться 

доступными 

приѐ мами работы с 

готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными 

способами еѐ  получения, 

хранения, переработки. 
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Практика 

работы на 

компьютере 

 ·соблюдать безопасные 

приѐ мытруда, 

пользоваться персональным 

компьютером для воспроизве-

дения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных конст-

рукторско-технологических 

задач; 

 ·использовать простейшие 

приѐ мыработы с готовыми 

электроннымиресурсами: 

активировать, читать ин-

формацию, выполнять за-

дания; 

 ·создавать небольшие 

тексты, иллюстрации к 

устномурассказу, ис-

пользуя редакторы тек-

стови 

презентаций. 

 ·пользоваться доступными 

приѐ мами работы с 

готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с доступ-

ными 

способами еѐ  получения, 

хранения, переработки. 

 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по на-

грузке) 

 

Компоненты У выпускника будут 

сформированы (Выпуск-

ник научится) 

Выпускник получит 

возможность 

(научиться) 

Знания 

о 

физичес

кой 

культур

е 

 ·ориентироваться в поня-

тиях«физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать 

роль и значение утреннейзаряд-

ки,физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогу-

лок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из ис-

тории, в том числе родного края, 

 ·выявлять связь заня-

тийфизической культурой с 

трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

 ·характеризовать роль 

изначение режима дня в со-

хранениии 

укреплении здоровья; пла-

нироватьи корректировать 

режим дня с учѐ том своей 

учебной ивнешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физическо-
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или изличного опыта) положи-

тельное влияниезанятий физи-

ческой культурой на физиче-

ское, 

личностное и социальное разви-

тие; 

 ·ориентироваться в поня-

тии«физическая подготовка», 

характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быст-

роту, выносливость, координа-

цию, гибкость)и различать их 

междусобой; 

 ·организовывать местаза-

нятий физическими упражне-

ниямии 

подвижными играми (как в по-

мещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила по-

ведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

 физическими 

упражнениями. 

го развитияи физической-

подготовленности. 

Способы 

физкультурно

й 

деятельности 

 ·отбирать и 

выполнятькомплексы 

упражнений для утренней за-

рядки и физкультминуток в со-

ответствии с изученными пра-

вилами; 

 ·организовывать и прово-

дитьподвижные игры и соревно-

вания во время отдыха на от-

крытом воздухе и впомещении 

(спортивном зале и местах рек-

реации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 ·измерять показатели фи-

зического развития (рост, масса) 

ифизической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

гибкость),вести 

систематические наблюдения за 

их динамикой. 

 ·вести тетрадь 

пофизической 

культуре с записями режи-

ма дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкульт-

минуток, 

общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных 

занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных пока-

зателей 

физического развития и фи-

зической подготовленности; 

 ·целенаправленно от-

бирать физические упраж-

нениядля индивидуальных 

занятийпо 

развитию физических 

качеств; 
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 ·выполнять простей-

шие приѐ мы оказания дов-

рачебной помощипри трав-

мах иушибах. 

Физическое 

совершенс

твовани е 

 ·выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике на-

рушения зрения иосанки, 

упражнения на развитие физи-

ческих 

качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гиб-

кости); оценивать величину на-

грузки (большая, средняя, ма-

лая) по частоте пульса (с помо-

щью 

специальной таблицы); 

 ·выполнять тестовые уп-

ражненияна оценку динамики-

индивидуального 

развития основных физических 

качеств; 

 ·выполнять организующие-

строевые команды и приѐ мы; 

 ·выполнять акробатиче-

скиеупражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

 ·выполнять гимнастиче-

скиеупражнения на спортивных 

снарядах(низкие 

перекладина и брусья, наполь-

ное гимнастическое бревно); 

 ·выполнять легкоатлетиче-

скиеупражнения (бег, прыжки, 

метания и броскимяча 

разного веса и объѐ ма); 

 ·выполнять игровые 

действияи 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направ-

ленности. 

 ·сохранять правиль-

нуюосанку, оптимальноете-

лосложение; 

 ·выполнять эстетиче-

ски красиво гимнастические 

иакробатические комбина-

ции; 

 ·играть в баскетбол, 

футболи 

волейбол по упрощѐ нным 

правилам; 

 ·выполнять тестовые 

нормативыпо физической-

подготовке; 

 ·плавать, в том чис-

леспортивными способами; 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ИВОСПИТАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разра-

ботана с учѐ том культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъек-

тов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐ й, учреждениями дополнительного образо-

вания, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправле-

ния, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объеди-

нений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на орга-

низацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан-

ного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуе-

мого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социаль-

но открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогиче-

скому коллективу образовательного учреждения. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся наступени начального общегообразования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐ нного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в различных видах деятельности ( учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной) на основе нравственных установоки-

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьникапоступать 

согласно своейсовести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственныенравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-

кам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимсянеобходимо-

сти определѐ нного поведения, обусловленного принятыми вобществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обу-

чающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оп-

тимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, националь-

ныхи этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности заих 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐ нности и настойчивости в достижениирезультата. 

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование основ российской гражданскойидентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

икультуре; 

 формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества спе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

 укрепление доверия к другимлюдям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

маниядругих людей и сопереживанияим; 

 становление гуманистических и демократических ценностныхориента-

ций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере ирелигиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтническогообще-

ния. 

В области формирования семейной культуры: 

 

 формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения кродителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим; 

 формирование представления о семейныхценностях; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российскойсемьи. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

витияи воспитания обучающихся на ступени начального общегообразования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, ка-

ждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из сущест-
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венных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
 

Направления Ценности 

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; слу-

жение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и националь-

ная; доверие к людям, институтам государства и гра-

жданского общества 

Воспитание нравствен-

ных чувств и этическо-

го сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уваже-

ние к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; 

целеустремлѐ нность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие 

Воспитание ценностно-

го отношения к приро-

де, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, 

формирование пред-

ставлений об эстетиче-

ских идеалах и ценно-

стях (эстетическое вос-

питание) 

красота; гармония; духовный мир человека; эстети-

ческое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных,нравственных и культурных традиций. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общегообразования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалысохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно- нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Педагогическая организация нравственного ук-

лада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и созна-

тельное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель вы-

страивания отношений ребѐ нка с другими людьми и с самим собой, образец цен-

ностного выбора, совершѐ нного значимым другим. Содержание учебного процес-

са, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐ нка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нѐ м нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐ нку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлѐ нность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-

кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов-

но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивоеотождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает об-

разно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подража-

ния, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориента-

ция на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя прояви-

ли.Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравствен-

ного воспитания ребѐ нка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверст-

никами, родителями (законными представителями), учителем и другими значимы-

ми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз-

можным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
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права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни не-

возможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐ нка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. 

Младший школьник включѐ н в различные виды социальной, информацион-

ной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согла-

сована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб-

ной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно- нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспита-

тельных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая 

как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание обще-

ственного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательныхдисциплин; 

 произведенийискусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отра-

жающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народовРоссии; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, сво-

ейсемьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) ипраро-

дителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамкахпе-

дагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научногознания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культу-

рологические знания, отражающие многонациональный характер российского на-

рода. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной ценности. В свою 

очередь,ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Система идеалов и ценностей создаѐ т 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьѐ й, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школь-

ной жизни. 

Придаѐ т ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педа-

гог.Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учите-

ля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устой-

чивыепредставления ребѐ нка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания по-

следних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐ нку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, ис-

тории и духовно- нравственной культуре народов Российской Федерации, литера-

туре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каж-

дого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответствен-

ной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при об-

щении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению 

и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно проти-

водействует образцам циничного, аморального, разрушительного поведения, кото-

рые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детскоесоз-

нание (компьютерные игры, телевидение и другие источники информации ит.д.). 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным при-

оритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жиз-

ни вводит ребѐ нка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребѐ нок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 
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поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны обеспечивать полноцен-

ное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребѐ нка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, микрорайона, города находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. Важным ус-

ловием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров проис-

ходит через осознание и усвоение ребѐ нком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитанияо-

бучающихся на ступени начального общегообразования. 

Направления Содержание 

Воспитание 

гражданственно-

сти, 

патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям 

человека 

 элементарные представления о политическом устрой-

стве Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о еговажнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гер-

бе России, о флагеи гербе субъекта Российской Феде-

рации, в которомнаходится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданско-

гообщества; 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданинаРоссии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание актив-

ной роли человекав обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как госу-

дарственному,языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку 

икультуре; 
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 начальные представления о народах России, об их 

общейисторической судьбе, о единстве народов на-

шейстраны; 

 элементарные представления о национальных ге-

роях иважнейших событиях истории России и еѐ  

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим со-

бытиям вжизни 

 России, республики; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, 

народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обя-

занностей. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания 

 первоначальные представления о базовых нацио-

нальных российских ценностях; 

 умение различать хорошие и плохиепоступки; 

 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении,дома, на улице, в общественных местах, 

наприроде; 

 элементарные представления о религиозной картине ми-

ра,роли 

традиционных религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, стар-

шим,доброжелательное отношение к сверстникам 

имладшим; 

 установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе

,основанныхна взаимопомощи и взаимнойподдержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всемуживому; 

 знание правил этики, культурыречи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризни-

чать, не бытьупрямым; умение признаться в плохом по-

ступке и проанализироватьего; 

 представления о возможном негативном влия-

нии на морально- психологическое состояние 

человека компьютерных игр,кино, телевизион-

ных передач,рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным по-
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ступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе всодержании художест-

венных фильмов и телевизионныхпередач. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 первоначальные представления о ведущей роли об-

разования, трудаи значении творчества в жизни че-

ловека иобщества; 

 уважение к труду и творчеству старших исверстников; 

 элементарные представления об основныхпрофессиях; 

 ценностное отношение к учѐ бе как виду творческойдея-

тельности; 

 элементарные представления о роли знаний, нау-

ки,современного производства в жизни человека 

иобщества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе приразработке и реализации учебных и учебно-

трудовыхпроектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовыхзаданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочемместе; 

 бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей,к школьному имуществу, учеб-

никам, личнымвещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности 

в труде иучѐ бе, небережливому отношению к 

результатам трудалюдей. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к при-

роде, окружаю-

щей среде (эко-

логическое 

воспитание) 

 развитие интереса к природе, природным явлениям 

и формамжизни, понимание активной роли челове-

ка вприроде; 

 ценностное отношение к природе и всем формамжизни; 

 элементарный опыт природоохранительнойдеятельности; 

 бережное отношение к растениям иживотным. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, фор-

мирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах иценно-

стях 

(эстетическое 

 представления о душевной и физической красотечелове-

ка; 

 формирование эстетических идеалов, чувствапрекрас-

ного; умение видеть красоту природы, труда итворче-

ства; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спек-

таклям, концертам, выставкам,музыке; 

 интерес к занятиям художественнымтворчеством; 

 стремление к опрятному внешнемувиду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам ине-
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воспитание) ряшливости. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступениначального 

общегообразования. 
 

Направления Содержание 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

 получение первоначальных представлений о Кон-

ституции Российской Федерации, ознакомление с госу-

дарственной символикой — Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъектаРоссийской 

Федерации, в котором находится образовательное учреж-

дение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами исто-

рии России,жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина(в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-

шествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного 

края,народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фолькло-

ром, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, сюжетно-ролевых игр,просмотра кинофильмов, твор-

ческих конкурсов, фестивалей, праздников,экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изу-

чения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории на-

шейстраны, 

содержанием и значением государственных праздников 

(в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐ нных го-

сударственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организа-

ций патриотическойи гражданской направленности, дет-

ско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе посильного участияв 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет-

ско-юношескими организациями); 
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 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, проведении бесед о под-

вигах Российской армии,защитниках Отечества, подго-

товке и проведении игрвоенно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации сдетьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомствос 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бе-

сед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 участиевовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшкол

ы,ознакомление с биографиями выпускников, явивших со-

бой достойныепримеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этическо-

го сознания 

 получение первоначального представления о базовых-

ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвари-

антных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные поста-

новки, литературно- 

музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов Рос-

сии); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей(законных представителей) с деятельностью тра-

диционных религиозныхорганизаций(путѐ м проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного 

 участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных ме-

роприятий, 

 направленных на формирование представлений о 

нормах морально- 

 нравственного поведения, игровых программах, по-

зволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нрав-

ственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в 
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школе, общественных местах, обучение распознаванию хо-

роших и плохих поступков (в процессе бесед, классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

 обсуждения в педагогически организованной ситуа-

ции поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаи-

моотношений в коллективе класса и образовательного уч-

реждения — овладение навыками вежливого, приветливо-

го, внимательного отношения к сверстникам, 

 старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллектив-

ных играх, приобретение опыта 

 совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, ми-

лосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравст-

венных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о 

семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в се-

мье (в процессе проведения открытых семейных праздни-

ков, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

 проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к стар-

шему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание трудо-

любия, 

творческого отно-

шения к учению, 

труду, жизни 

 в процессе изучения учебных дисциплин и проведенияв-

неурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во 

время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями входе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встреч с представителями разных-

профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных пред-

ставителей), предков, участвуют в организации и проведе-

нии презентаций «Труд нашихродных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничест-

ва,ролевоговзаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе 
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сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, прове-

дения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профес-

сиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого от-

ношения кучебному труду (посредством презентации 

учебных и творческихдостижений,стимулирования твор-

ческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при 

изученииучебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участияв 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных 

видахобщественно полезной деятельности на базе обра-

зовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других со-

циальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих 

иучебно-производственных мастерских, трудовые ак-

ции, деятельность школьных 

 производственных фирм, других трудовых и творче-

ских общественных объединений как младших школь-

ников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в ка-

никулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками сво-

ей школы, знакомятся 

 с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 усвоение элементарных представлений об экокуль-

турных ценностях, о 

традицияхэтическогоотношениякприродевкультуренародо

вРоссии, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебныхфильмов); 

 получение первоначального опытаэмоционально-

чувственного 
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непосредственного взаимодействия с природой, экологи-

чески грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по род-

ному краю); 

 получение первоначального опыта участия вприродо-

охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, эколо-

гические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологическихорганизаций; 

 усвоениевсемьепозитивныхобразцоввзаимодействияс

природой(при поддержке родителей (законных представи-

телей) расширениеопыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителя-

ми) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к прекрасно-

му, формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и ценностях 

(эстетическое вос-

питание) 

 получение элементарных представлений об эстетиче-

ских идеалахи 

художественных ценностях культуры России, культур на-

родов России (в ходе изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих про-

фессий, экскурсий на художественные производства, к па-

мятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и пар-

ковыхансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учеб-

нымфильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, тради-

циями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыс-

лами (в ходе изучения вариативных дисциплин, всисте-

ме 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художествен-
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ных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространствеобразовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, уча-

стие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за ихработой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать доброи зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художест-

венного труда и в системе учреждений дополнительного об-

разования); 

• участие вместе с родителями (законными представите-

лями) в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение объектов худо-

жественной культуры с последующим представлением в об-

разовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одеж-

ды как способе выражения внутреннего, душевного состоя-

ния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи иоб-
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щественности по духовно-нравственному развитию и воспитаниюобучаю-

щихся. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В форми-

ровании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют также учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным усло-

вием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся является эффективностьпедагогического взаимодействия раз-

личных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива об-

разовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обра-

зовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной ос-

нове, с традиционными религиозными организациями, общественными организа-

циями и объединениямигражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско- юношескими и молодѐ жными движениями, ор-

ганизациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые на-

циональные ценности и готовыми содействоватьдостижению национального пе-

дагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 ·участие представителей общественных организаций и объединений, 

атакже 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 ·реализация педагогической работы указанных организаций и объеди-

ненийс обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с програм-

мой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования и одобренных педагогическим советом образова-

тельного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательномучреждении. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законныхпред-

ставителей) обучающихся. 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44,45 Федерального закона 

«Об·образовании в Российской Федерации». 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю-

щихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного разви-

тия и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 
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важнейших компонентов,формирующих нравственный уклад жизни обучающего-

ся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возрас-

та должна быть основана на следующих принципах: 

 ·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательногоуч-

реждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей иприори-

тетовдеятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации про-

грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценкеэф-

фективности этих программ; 

 ·сочетание педагогического просвещения с педагогическимсамообразо-

ванием родителей (законных представителей); 

 ·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родите-

лям(законным представителям); 

 ·поддержка и индивидуальное сопровождение становления иразвития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 ·содействие родителям (законным представителям) в решениииндивиду-

альных проблем воспитаниядетей; 

 ·опора на положительный опыт семейноговоспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возмож-

ности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в вос-

питательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) должно отражать содержание основных направлений ду-

ховно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: ро-

дительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-

тиная, встреча за·круглым столом, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и·др. 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития ивоспитания 

обучающихся на ступени начального общегообразования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих цен-
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ностей,формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспе-

чиватьсядостижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентно-

сти, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится воз-

можным благодарявоспитательной деятельности педагога, других субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемыхформах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной соци-

альной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обществен-

ном действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

спредставителями различных социальных субъектов за пределами образовательно-

го учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возраста-

ют воспитательные эффекты: 

 ·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знани-

яо ценностях; 

 ·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельныхнрав-

ственно ориентированныхпоступков; 

 ·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения ижизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых на-

циональных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов-

ного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть преду-

смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные ре-

зультаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ·ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю,отечественному культурно-историческому наследию, государственной сим-

волике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшемупоколению; 

 ·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российскогообщества, наибо-

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического-

долга; 

 ·первоначальный опыт постижения ценностей гражданскогообщества, 

национальной истории икультуры; 

 ·опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской,патриотической позиции; 

 ·опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 
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 ·начальные представления о правах и обязанностях челове-

ка,гражданина, семьянина,товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 ·начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ-

ных социальных групп; 

 ·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыминравственными 

нормами; 

 ·уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

 ·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие кче-

ловеку, находящемуся в труднойситуации; 

 ·способность эмоционально реагировать на негативные проявления вдет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 ·уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

кстаршим, заботливое отношение кмладшим; 

 ·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,бережное 

отношение кним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

 ·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества,трудолюбие; 

 ·ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 

 ·элементарные представления о различныхпрофессиях; 

 ·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со свер-

стниками, старшими детьми ивзрослыми; 

 ·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания-

нового; 

 ·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимойдеятельности; 

 ·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческойдеятельности; 

 ·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательнойи 

практической, общественно полезнойдеятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

 ·ценностное отношение кприроде; 

 ·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологическойэтики; 
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 ·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в шко-

ле,на пришкольном участке, по местужительства; 

 ·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 ·первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

 ·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 

 ·элементарные представления об эстетических и художественныхценно-

стях отечественнойкультуры; 

 ·первоначальный опыт эмоционального постижения народноготворчест-

ва, этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

 ·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему ми-

руи самомусебе; 

 ·первоначальный опыт самореализации в различных видахтворческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

 ·мотивация к реализации эстетических ценностей впространстве образо-

вательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования: 

 ·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями)обучающихся; 

 ·являются ориентировочной основой для проведениянеперсонифициро-

ванных оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в час-

ти духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккре-

дитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образова-

тельных учреждений) и в форме мониторинговыхисследований. 

9. План мероприятий по реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общегообразования 

Направления Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Воспитание Тематические 

классные 

В течение года Классные 

руководители 

гражданственно-

сти, патриотиз-

ма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям 

человека 

часы: 

День государст-

венности, День го-

рода 

«Каждый должен 

знать свои права» 

«Правила поведе-

ния в школе», 

«Государственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекторская груп-

па старшекласс-

ников 
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символы России, 

КЧР, гимназии» 

«Честность, отзыв-

чивость, трудолю-

бие –лучшие 

качества человека» 

Традиционные ме-

роприятия: 

13 октября Посвя-

щение в 

первоклассники 

День Конституции 

Неделя защиты 

социальных проек-

тов День Победы 

Мероприятия в 

рамках месячников 

гражданского 

самоопределения, 

военно- патриоти-

ческого 

воспитания, 

«Путешествие к 

истокам» Органи-

зация 

экскурсионной ра-

боты 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь Январь 

 

Май 

 

Ноябрь, январь, 

февраль  

В течение года 

 

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

Воспитание тру-

долюбия, творче-

ского 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Тематические 

классные 

часы: 

«Все профессии 

хороши - выбирай 

на вкус» 

«Что значит - быть 

учеником?», 

«Трудиться - всегда 

пригодится»  

«Профессии наших 

родителей» 

Традиционные ме-

роприятия: День 

знаний 

Церемония награ-

 

В течение года  

Сентябрь 

 Декабрь 

 

Апрель  

 

Май  

Апрель 

 

 

В течение года 

 

Классные руково-

дители  

Зам.директора по 

ВР и УВР 

Классные руково-

дители  

Зам.директора по 

ВР и УВР 

Классные руково-

дители 
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ждения победите-

лей предметных 

олимпиад «Звезд-

ный час» Конкурс 

«Ученик года» 

Праздник в Гимна-

зии Успеха 

 Мероприятия в 

рамках месячника 

профориентации 

Экскурсии на 

предприятия 

г. Усть-Джегуты, 

Черкесска 

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к прекрас-

ному, формирова-

ние 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценно-

стях 

(эстетическое 

воспитание) 

Тематические 

классные часы: 

«Путешествие в 

страну 

«Чистых слов»» 

«Культура поведе-

ния в школе и 

школьный этикет» 

«Этикет и мы» 

Традиционные ме-

роприятия: Новый 

год Конкурскаби-

нетов 

«Новогоднее на-

строение» Конкурс 

«Читатель года» 

Конкурсы рисун-

ков, плака-

тов,стенгазет 

 

Мероприятия в 

рамках месячника 

«Путешествие к 

истокам» 

Просмотры спек-

таклей, выступле-

ние филармонии 

Занятия в объеди-

нениях 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Классные руково-

дители 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

 

Органы учениче-

ского самоуправ-

ления 

 

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

 

 

 

Руководители 
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дополнительного 

образования 

объединений 

Воспитание 
нравственных 

чувств, убежде-

ний, этического 

сознания 

Тематические 
классные 
часы: 

«Все мы разные, но 

все мы равные», 

«Быть воспитан-

ным – это…» 

«Доброта и 

доброжелатель-

ность» 

Традиционные ме-

роприятия: 

День толерантно-

сти 

День пожилого че-

ловека 

Мероприятия в 

рамках месячника 

«Путешествие к 

истокам» 

Благотворительные 

акции 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь, май 

 

Классные руково-

дители 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

 

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

 

 

 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Воспитание цен-

ностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

Тематические 

классные часы: 

Урок чистой воды 

«Краски природы» 

Традиционные ме-

роприятия: Золо-

той марафон День 

космонавтики День 

Земли 

День птиц 

Мероприятия в 

рамках месяч-

ников экологии, 

туризма и крае-

ведения 

 

Организация 

экскурсионной ра-

В течение года 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Апрель  

Март 

Сентябрь 

 

Классные руково-

дители 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители  

 

Зам.директора по 

ВР Классные ру-

ководители 
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боты 
 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обу-

чающихся 

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗДОРОВО!» - это комплексная программа формирования 

их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как од-

ного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребѐ нка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят кдальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населениястраны вцелом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения,привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста ксвоему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐ зными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐ нком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отно-

шения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь,невосприятиеребѐнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его наруше-

ний, как актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни явилась направляемая и организуемая учителями, воспитателем, 

социальными 

педагогами, психологом, родителями самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и 
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двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценно-

сти здоровья и 

здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье 

сберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствую-

щей здоровье сберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ инфра-

структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение ра-

циональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представите-

лями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строилась на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возмож-

ность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и на-

выков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в 

практике. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков,поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплятьздоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основееѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐздоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, егорежиме, 

структуре, полезныхпродуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбыи 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режимдня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательнаяактивность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психо-

активных веществ, их пагубном влиянии наздоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,в 
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том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартныхиграх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровьяи 

здорового образажизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда фи-

зической культуры, спорта, туризма в семье. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы: 

 актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьемдетей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечи-

вает знакомство учащихся с наиболее важнойгигиенической 

информацией; 

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предла-

гается оптимальный для усвоения объем информации,который 

предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 

характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора 

и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моде-

лирования драматических сцен. 

 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показотрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 

 последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, 

а также их логическую преемственность в процессе егоосуществления; 

 системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 

что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в видецелостной 

системы; 

 сознательности и активности направлен на повышение активности учащихсяв 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве осново-

полагающего для изучения форм поведения и стилейжизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется 

как состояние «полного физического, психического и социального благополу-
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чия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. Известно, 

что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой 

ребѐнок проводит в школе. Поэтому программа формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания построе-

ния и реализации здоровье сохраняющего, безопасного для здоровья обучаю-

щихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотива-

ционная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый об-

раз жизни, направлена на формирование у детей старшего дошкольного и млад-

шего школьного возраста представления о человеке как о главной ценности об-

щества. Она формирует элементарные представления ребѐнка о себе самом, о 

функциях своего собственного организма, детям даются начальные представле-

ния о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепле-

ния здоровья средствами физической культуры и спорта. 
 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветитель-

ская работа по 
формированию 

здорового об-

раза жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образжизни. 

2. Формирование 

навыковздорового 

образа жизни, гигиены, 

правил личной безопас-

ности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стиму-

лирования здорового 

образа жизни 

– Проведение уроков здоро-

вья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового об-

раза жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, 
гигиены и личной безопасно-
сти; а такжесовместных меро-
приятий с ДОУ. 

Профилактическ

ая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней 

диагностики заболева-

ний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение 

состояние здоровья. 

– Система мер по улучшению 

питания детей: 

режим питания; эстетика по-

мещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и 

гигиены: генеральные уборки 
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3. Обеспечение помощи 

детям, 

перенесшим заболевания, 

в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно- 

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреж-

дению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение ин-

структажа с 

детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение 

подвижных перемен; оборудо-

вание зон 

отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровитель-

ная, 

спортивно-

массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

детей 

средствами физической 

культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физиче-

ской культуры спорта, 

туризма в семье. 3., 

Всемерное развитие и 

содействие 

детскому и взрослому 

спорту и 

туризму. 

– Увеличение объѐ ма и повы-

шение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой 

работы в прогимназии: органи-

зация 

подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-

массовой 

работе с детьми тренеров 

ДЮСШ, родителей. 

Примерное программное содержание по классам. 

 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

Предшкольн

ая 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 

польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в мо-

ей жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью пра-

вильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 
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свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные спо-

собы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной систе-

мы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Деятельность по реализации программы. 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровымира-

стем»,«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знаютскуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздни-

ки»,«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе япомогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоро-

выйдух». 

Тематика классных часов. 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

 Глаза – главные помощники человека. Профилактика близоруко-

сти.Правила сохранениязрения. 

 В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыб-

куздоровой. 

 Надежная защита организма. Забота окоже. 

 Чтобы уши слышали (правила навыков личнойгигиены). 

 «Рабочие инструменты» человека (уход за руками иногами). 

 Незаменимые помощники (расческа, носовой платок идр.). 

 Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выби-

раюЗОЖ. 

2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

 Сон – лучшеелекарство. 

 Здоровая пища для всей семьи. Как следуетпитаться. 

 Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

 Физкультура в молодости – здоровье встарости. 

 Движение издоровье. 
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 Подвижныеигры. 

 Народныеигры. 

 Доктораприроды. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

 Как воспитать в себе уверенность ибесстрашие? 

 Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

 Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

 Мальчишки и девчонки! Давайте житьдружно! 

 Красоты души итела. 

 Учение сувлечением. 

 Лучший отдых – любимое занятие. 

 Умей организовывать свойотдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

 Что зависит от моегорешения? 

 Почему некоторые привычки называютвредными. 

 Зло –табак. 

 Зло –алкоголь. 

 Зло –наркотик. 

 Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасногоповедения. 

 Телевизор и компьютер – друзья иливраги? 

 Будем делать хорошо и не будемплохо. 

Праздники здоровья. 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня, друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий за-

действованы родители, медицинский работник, специалисты различных профес-

сий). 

1-й год 

 О чем поведал микроскоп.(Врач-педиатр) 

 Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

 Первая помощь при обморожении. (Школьнаямедсестра) 

 Внимание, клещ!(Медсестра) 

2-й год 

 Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Ин-

спектор ГИБДД) 

 Если дружишь с физкультурой. (ТренерДЮСШ) 

 Профилактика простудных заболеваний.(Медсестра) 

 Витамины вокруг нас.(Врач-педиатр) 

3-й год 

 Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, 

страх,раздражительность). (Психолог) 
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 В мирепрекрасного. 

 Профессия - журналист. (Встреча с корреспондентом местнойгазеты) 

4-й год 

 Береги здоровьесмолоду!(Врач-педиатр) 

 Профилактика алкоголизма и табако-курения. (Социальныйпедагог) 

 Профилактиканаркомании. 

 Как быть другом.(Психолог) 

Экскурсии. 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в школу»; 

2-й год - В аптеку. Пожарная часть. 3-й год и 4-й год – Музеи КЧР. Работа с 

родителями. 

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний. 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лек-

ция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное со-

стояние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». 

Праздник в Школе Успеха. 

Тематика консультативных встреч. 

 Гигиенические требования к организации домашней учебнойработы. 

 Комплекс микро пауз при выполнении домашнейработы. 

 От чего зависит работоспособность младшихшкольников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупрежденияутомляе-

мости. 

 Профилактикаблизорукости. 

 Профилактика нарушенияосанки. 

 Упражнения на развитиявнимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховойпамяти. 

 Упражнения на развитие логическогомышления. 

 Предупреждениеневрозов. 

Циклограмма работы учителей начальной школы и воспитателей ГПД. 
 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, 

охват горячим питанием, выполнение динамических, релаксаци-

онных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, классные часы, проведе-

ние уроков на свежем воздухе. 
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Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, ге-

неральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

триместр 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 

праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз 

вполугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), заполнение паспорта здо-

ровья, посещение кабинетастоматологии. 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья. Месячник «Здоровый образ жизни». 

Выставка-конкурс рисунков «Реклама здорового образа жизни» 

 

Здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещенийобразова-

тельного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормампожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся,а также для хранения и приготовленияпищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе-

горячих завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадокнеоб-

ходимым игровым и спортивным оборудованием иинвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинскогоперсонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающих-

ся)иквалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровитель-

ную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психо-

логи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на ад-

министрацию образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровьядетей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физическойкультурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках-

по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делахкласса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правилаЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы. 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра,врач-педиатр, 

врач-стоматолог, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 



114  

 автоматизм навыков личнойгигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагно-

стик (экспресс- диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты 

дляродителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоро-

вым?»; для учащихся «Значимость здоровья в жизни» 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Структура и содержание Программы коррекционной работы. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, со-

циально- педагогический. 

 Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы со-

организации субъектов сопровождения. 

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изу-

чения ребенка различными специалистами (педагогами, психолога-

ми,медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную-

деятельность. 

 Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических дан-

ных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии 

сего возрастными и индивидуально–типологическимиособенностями. 

 Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно- профи-

лактических действий. 

 Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня про-

фессионального образования педагогов; организацию социально- педагогической 

помощи детям и ихродителям. 

Концептуальный модуль. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое со-

провождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающе-

го и сопровождаемого,результатом которого является решение и действие, веду-

щее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее реше-

ния; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами со-

провождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровожде-

ния;комплексный подходсопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Зада-
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чи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формиро-

вание здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого- педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и инте-

ресов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико - консультативный модуль. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при кото-

рых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности лично-

сти, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу,дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит сбор сведений о ре-

бенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обра-

щаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализи-

рует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ре-

бенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в пер-

вые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические забо-

левания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой жи-

вет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотива-

ции, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей пси-

хического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резерв-

ные возможности. Всложных дифференциально–диагностических случаях прово-

дятся повторные обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индиви-

дуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопро-

вождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, вы-
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работка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работни-

ком и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется ком-

плексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья. Изучение медицин-

ской документации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 
 

Физическое состояние учащегося; изме-

нения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, парали-
чи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анали-

заторов. 

Медицинский работ-

ник, педагог. 

 

 

Наблюдения во вре-

мязанятий, на пере-

менах, во время игр и 

т. д. (педагог). 

 

Обследование ребен-

ка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого

– 

логопедиче

ское 

Обследование актуального уровня психи-

ческого и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на дру-

гой, объем, работоспособность. 

 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логи-

ческое); абстрактное, речевое, образное. 

 

Память: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и проч-

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

 

Специальный экс-

перимент (психо-

лог). 

 

Беседы с ре-

бенком, с ро-

дителями. 

 

Наблюдения за речью 
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ность запоминания;индивидуальные 

особенности; моторика;речь. 

ребенка на занятиях и 

в свободное 

время.Изучение пись-

менных работ (учи-

тель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социаль

но– 

педагоги

ческое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

 

Умение учиться: организованность, вы-

полнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

 

Мотивы учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

 

Эмоционально-волевая сфера: преобла-

дание настроения ребенка; наличие аф-

фективных вспышек; способность к во-

левому усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

вколлективе, симпатии, дружба с деть-

ми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

 

Нарушения в поведении: гиперактив-

ность, замкнутость, аутистические про-

явления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

 

Наблюдения во вре-

мя занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

 

Анкетирование по 

выявлению школь-

ных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- пред-

метниками. 

 

Специальный экспе-

римент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родите-

лей и учителей. 

 

Наблюдение за ре-

бенком в 

различных видах 

деятельности 
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Коррекционно-развивающий модуль. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочнойдеятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школь-

ным психологом, медицинским работником, администрацией шко-

лы,родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ОВЗпри помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследо-

вания, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллек-

туального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обуче-

нииребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающего-

ся (вместес психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного ма-

териала, темп обучения, направления коррекционнойработы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бытому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюде-

ния за обучающимися идр.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитиепозна-

вательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебногопроцесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие уменийсравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля заречевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, егосло-

весным обозначением и практическимдействием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного воз-

вращенияк изученномуматериалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторовребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элемен-

ты,операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

кдругу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внима-

ния,памяти, восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организа-

ция групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков позна-

вательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации кобучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробеловпредшест-

вующего развития иобучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессео-

существления заданнойдеятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативныхнавыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклоненийи нарушений развития, преодоление трудностей разви-

тия),профилактических(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) 

и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двухаспек-

тах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этапкомплексно-

годиагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсив-

ность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и 

на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя избли-

жайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога по-

стоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль по-

зволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающуюработу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения-

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в хо-

де которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личностиребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ре-

бенка.Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализацииразвития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-
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даний, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодо-

ление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и спо-

собностей. Каждое заданиедолжно проходить ряд этапов от простого к слож-

ному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это по-

зволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодолениятрудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организа-

цииобучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса об-

работки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, вы-

бора и принятиярешения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобыигры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительныеэмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за преде-

лами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный матери-

ал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обуче-

нии. Периодически на индивидуальныезанятия привлекаются также обучаю-

щиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо 

из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целост-

ного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не 

на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучаю-

щихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивиду-

альных и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-

стей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть дос-

тупным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспе-

чить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорциональ-

но возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет плани-

ровать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, ус-

пешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекци-
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онно-развивающих занятий. 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическ

ая коррекция 

Исправле-

ние или 

сглажива-

ние откло-

нений и 

нарушений 

развития, пре-

одоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация про-

грамм коррекцион-

ных занятий на ос-

нове индивидуаль-

ного подхода обу-

чения ребенка с 

ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 
программы 

Психологичес

кая 

коррекция 

Коррек-

ция и 

развитие 

познава-

тельной и 

эмоцио-

нально- во-

левой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация кор-

рекционно 

– развивающих 

программ и мето-

дических 
разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформирован-

ность 

психических 

процессов, необ-

ходимых для 
освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическ

ая коррекция 

Коррекция ре-

чевого разви-

тия 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно 

– развиваю-

щие группо-

вые и индиви-

дуальные за-

нятия 

Реализация про-

грамм и 

методических раз-

работок с детьми с 

ОВЗ 

Сформирован-

ность устной и 

письменной 

речи для ус-

пешного ос-

воения 

Образовательной 

программы 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении де-

тей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие го-

ды обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся 

с ОВЗ 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительн

ые процедуры 

План оздорови-

тельных мероприя-

тий для обучаю-

щихся с ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 
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Лечебно–профилактический модуль. 

 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприя-

тий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное ле-

чение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психи-

ческому закаливанию, специальные игры с музыкальнымсопровождением, игры 

с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при про-

слушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих техноло-

гий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 

Направление содержание Ответстве

нный 

Лечебно– 

профилактиче

ские 

мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением са-

нитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование труда иотдыха, 

смена видов деятельности на уроках для обу-

чающихся сОВЗ 

врач, 

педагог 

Лечебно– 

профилактиче

ские действия 

медикаментозное лечение по назначению вра-

ча, ЛФК, массаж, физиопроцедуры, , соблюде-

ние режима дня, физминутки, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия, 

пальчиковая, 

дыхательная, кинезиологическая, релаксаци-

онная, артикуляционная гимнастики, гимна-

стика для глаз 

Врач, 

педагог, 

психолог, 

логопед 

Социально–педагогический модуль. 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координиро-

вать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные заня-

тия с учениками, имеющими нарушения. Педагогпод руководством психолога 

может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка пе-

дагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах– практи-

кумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

основном общемобразовании». 
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2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня роди-

тельской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обуче-

нии ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 

на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует посто-

янногоотслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обу-

чения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обуче-

нии и воспитании детей с ОВЗ. 
 

Направление Содержание работы Ответственны

й 

Консультиров

ание 

Ознакомление с психологическими, возрас-

тными 

особенностями, нарушениями физического 

здоровья и развития, по проблемам воспита-

ния и обучения обучающихся с ОВЗ 

логопед, 

психолог, врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагога-

ми по взаимодействию с детьми с ОВЗ, уча-

стие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и воспи-

тания, лектории по образовательному подходу 

к ребенку с ОВЗ, обучение приѐ мам и мето-

дам коррекционной и диагностической рабо-

ты. 

курсы повы-

шения квали-

фикации, 
психолог, ло-
гопед 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности роди-

телей.Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 
 

Направление Содержание работы Ответственн

ый 

Консультиро

вание 

ознакомление с психолого-педагогическими, фи-

зиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении трудностей в 

обучении и воспитании 

Психолог, 

логопед, 

педагог, 

 

врач 
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Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадапта-

ции, кризисам возрастного развития, по форми-

рованию детского коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем школьного 

обучения, физического развития. 

Психолог, 

педагог, 

врач 

Анкетирован

ие 

Опрос родителей по вопросам обучения и воспи-

тания 

администрац

ия, психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, 

логопед, 

педагог 
 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направлени

я 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение компе-

тентности педаго-

гов; 

 

диагностика школь-

ных трудностей 

обучающихся; 

 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 
психического 
развития 

Реализация спец-

курса для педаго-

гов; 

 

изучение индивиду-

альных карт меди-

ко-психолого- педа-

гогической 
диагностики; 
 

анкетирование, бе-

седа, 

тестирование, на-

блюдение 

Характеристика 

образовательной си-

туации в школе; 

 

диагностические порт-

реты детей (карты ме-

дико-психолого- 

педагогической ди-

агностики, диагно-

стические карты 

школьных трудно-

стей); 

 

характеристика 

дифференцированн

ых групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на осно-

ве данных 

Консультирование 

учителей при раз-

работке индивиду-

альных 
образовательных 

Индивидуальные кар-

ты медико- психолого-

педагогического 
сопровождения ребенка 
с ОВЗ 
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диагностического 

исследования 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Аналитичес

кое 

Обсуждение воз-

можных вариантов 

решения пробле-

мы; построение 

прогнозов эффек-

тивности про-

грамм коррекци-

онной работы 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум  

План заседаний меди-

ко- 

психолого-

педагогического кон-

силиума школы 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционнаяна-

правленность учебно-воспитательного процесса; учѐ т индивидуальных осо-

бенностей ребѐ нка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числеинформа-

ционных,компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повыше-

ния его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задачразвитияребѐ нка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐ мов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐ том специ-

фики нарушения развития ребѐ нка; комплексное воздействие на обучающего-

ся, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоро-

вья,профилактикафизических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
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развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложныена-

рушения психического и (или) физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и кор-

рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального пе-

дагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или)физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-

ным 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 специа-

листами соответствующей квалификации, имеющими специализированное об-

разование, ипедагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекциинедостатков их физического и (или) психического развития в штат-

ном расписании МКОУ«Гимназия №6 г.Усть-Джегуты» с углубленным изуче-

нием отдельнных предметов» имеются ставки педагога- психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐ ткое представление об осо-

бенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностямиздоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щей 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) пси-

хического развития в здания и помещения образовательного учреждения и ор-

ганизацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудован-
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ные учебные места, специализированное учебное,реабилитационное, медицин-

ское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального иколлективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечениямеди-

цинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических меро-

приятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использовани-

ем современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-

комендаций по всем направлениям и видамдеятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐ нка с ОВЗ производится по результатам итоговой атте-

стации обучающихся, психологического и логопедического исследования, ре-

зультатовмедицинского обследования с занесением данных в дневники дина-

мического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, ре-

чевую карту. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план образовательной программы начального общего обра-

зования на 2017-2018 учебный год 
1.1. Начальное общее образование. 
Начальное общее образование (1-4 классы) – этап развития. На данном 

этапе обучения ставятся задачи: 
 формирование положительной мотивации кучению; 
 развитие ведущих психологических навыков, творческих способностей-

детей; 
 воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением,письмом, 
счетом, универсальными учебными действиями, элементами теоретическо-

го мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 достижение планируемых результатов освоения основнойобразователь-

ной программы начального общего образования для созданияосновы 
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самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, уме-

ний, компетенций, видов и способов деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных уста-

новок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровьяобучающихся; 
 овладение коммуникативными навыками на соответствующемуровне; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических 

особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-

4 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблю-

дением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план 1-4 классов является нормативным документом обеспечи-

вающим реализацию ООП НОО ФГОС, соответствует действующему законода-

тельству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполне-

ние федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но 

и обязательные предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 

10 учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Му-

зыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. В 

рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский 

язык,математика, окружающий мир). 

Обязательная часть примерного учебного плана перенесена в учебный 

план начального общего образования полностью (вариант 1 из инструктивно- 

методического письма Министерства образования и науки КЧР№22-01-13/4473 

от 21.07.2017 года). Перечень учебных предметов, объем учебного времени 

на этапе начального общего образования соответствует примерному  

учебномуплану. 
Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие 

учебныепредметы: русский язык, литературное чтение, иностранный (англий-
ский) язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 
светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 
культура. 

Образовательная область «Филология» (1-4 классы) предусматривает изу-

чение предметов: Русский язык (1-4 классы), Литературное чтение (1-4 классы) 

и Английский язык (2-4 классы). 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учеб-

ного предмета Математика. 

Образовательная область «Окружающий мир» предусматривает препода-

вание предмета Окружающий мир. Курс ОБЖ входит в программный материал 

предмета Окружающий мир. 



130  

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предпола-

гает освоение предмета Физическая культура. Третий час учебного предме-

та«Физическая культура» будет использован на увеличение двигательной ак-

тивности и развитие физических качествобучающихся. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами Изобра-

зительное искусство и Музыка. 
Образовательная область «Технология» представлена предметом Техноло-

гия. 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе реализуется за счет изучения одного из модулей этого курса 

«Основы светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Региональный компонент учебного плана реализуется курсами «Черкес-

ский, карачаевский и абазинский язык» и «Черкесская, карачаевская и абазин-

ская литература» и модулями учебного курса «Окружающий мир». 

В соответствии с особенностями детей и согласно профессиональному вы-

бору учителей обучение в начальной школе осуществляется по следующим об-

щеобразовательным программам начального общего образования: 
«Перспектива» - 1в, 2а, 3аб; 
«Школа России» - 1аб, 2бв, 3в, 4абв. 

Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, 

реализующей ФГОС НОО, направлено на достижение следующих целей: 
Русский язык. Родной язык: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативныхзадач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивныхзадач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 



131  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обу-

чения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематиче-

скомчтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различныхтекстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оцен-

ку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческихпонятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Иностранный (английский язык) язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-

ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевогоповедения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистическогокругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художест-

венной литературы. 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственныхотношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполненияалгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо-

вать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследо-

вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблица-
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ми, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-

ставлять, анализировать и интерпретироватьданные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотно-

сти. 

Окружающий мир (обществознание и естествознание): 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия,победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, сво-

ей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ  современнойжизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мирепри-

родыи людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационномпространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
Изобразительное искусство: 
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии чело-

века; 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к ми-

ру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении сискусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видео-

запись, элементы мультипликации ипр.). 
Музыка: 
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и инте-

реса к музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
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музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений, вимпровизации. 

Технология: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравст-

венном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельностичеловека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасно-

сти; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационныхзадач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- по-

знавательных и проектных художественно-конструкторскихзадач. 
Физическая культура: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психо-

логического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы исоциализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегаю-

щую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные меро-

приятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоро-

вья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации,гибкости). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен в отдельный курс, а 

реализуется через предметы «Математика» (раздел «Работа с информацией») и 
«Технология» (раздел «Практика работы на компьютере). 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучаемый в 1-4 классах (1 час в не-

делю) является интегрированным. В его содержание введено изучение особенно-

стей природы, в том числе и родного края, первичных понятий безопасного по-

ведения человека в окружающем мире, закономерностей общественного развития 

и роли и места человека в обществе. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со второго класса. При про-

ведении занятий по «Английскому языку» осуществляется деление класса на две 

группы при наполняемости 25 учащихся и более в классе. 
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Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 

4 классе. Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у уча-

щегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа  России, а также к диалогу с представителями других культур имировоз-

зрений. 
Основными задачами комплексного курса являются: 
 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законныхпредставителей); 

 развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи,общества; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали; 
 формирование первоначальных представлений о светскойэтике; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уваже-

ния идиалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и куль-

туры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов науч-

ных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родите-

лями (законными представителями) учащихся (протоколы родительских 

собраний и письменные заявления родителей). 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическими ком-

плектами «Перспектива», «Школа России». Концепция учебно-методического 

комплекса данных программ в полной мере отражает идеологические, методоло-

гические и методические основы ФГОС. Комплексы реализуют Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС). 

Часы части УП, формируемой участниками образовательного процесса, по 

решению педагогического совета (протокол №10 от 28.06.2017 г.) и согласова-

нию с Управляющим советом (протокол № 4 от 30.05.2017г.) представлены сле-

дующим образом: 

во 2абв классах – по 1 часу на изучение математики; в 3абв классах – по 1 ча-

су на изучение литературы. 

Учебный план начального общего образования предусматривает следующий 

режим организации учебно- воспитательного процесса: 

 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начальногооб-

щего образования. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-
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4классы– 34 учебные недели. Учебный год в соответствии с Уставомпредставле-

нучебными триместрами, являющимися периодами, по итогам которых во 2 – 4 

классах выставляются отметки. В 1 классе - безотметочная система обучения, ат-

тестация учащихся производится по факту освоения или не освоения программы. 

 Обучение 1,4-х классов осуществляется в первую смену, 2,3-х классов – 

во вторую. Начало уроков в первой смене в 8.30 часов, во второй – в 13.30часов. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность учебной недели для учащихся 1-х классов – 5 дней, 

для учащихся 2 - 4 классов – 6 дней. На 6 день (субботу) во 2-4 классахвыносятся 

в основном такие предметы как технология, ИЗО, а такжевнеурочная 

деятельность. 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для обучающихсяв 

первом классе составляет 21 час, во 2-4 классах – 26часов. 

 Продолжительность урока для 1 класса в сентябре, октябре по 3 урока 

вдень по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый,вянваре – мае 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность урока (ака-

демический час) во 2-4 классах – 40 минут. Между началоминдивидуальных, 

групповых и факультативных занятий организован 40- минутный перерыв. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения в следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классах - до 2ч. 

 Продолжительность каникул составляет в течение учебного года – неме-

нее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся первых клас-

сов в течение года устанавливаются дополнительныенедельныеканикулы. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологи-

ческой потребности организма детей в двигательной активности: 

 динамические паузы в серединезанятий; 

 проведение гимнастики и физкультминуток науроках; 

 подвижные игры напеременах; 

 спортивные часы в группе продленногодня; 

 урокифизкультуры; 

 внеклассные спортивныемероприятия. 

В дополнение к вышеизложенному, в оздоровительных целях и для облегче-

ния процесса адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников про-

водится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первуюсмену; 

 организация облегченного учебного дня (среда) в середине учебнойнеде-

ли; 

 проведение не более 4 уроков вдень; 

 организация в середине учебного дня двух динамическихпауз продолжи-

тельностью не менее 30минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первомполугодии; 

 обучение без домашнихзаданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине второготриместра. 
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Организация работы групп продленного дня: 

В школе группы продленного дня комплектуются по запросам (заявлениям) 

родителей (при поступлении в школу, и в начале каждого учебного года). 

Комплектование групп продленного дня производится из обучающихся одно-

го класса либо обучающихся параллельных классов. 

Обязательным во второй половине дня для детей, посещающих группу про-

дленного дня, являются организация питания, прогулка, самоподготовка, кружко-

вая работа, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия включают в себя прогулку не 

менее 2 часов, подвижные игры, общественно — полезный труд на пришкольной 

территории. Кружковая работа проводится с учетом возрастных особенностейо-

бучающихся, обеспечивающих баланс между двигательно-активными и статиче-

скими занятиями. 

Самоподготовка начинается с 15 часов, продолжительность самоподготовки: 

во 2- х классах – 1,5 час, в 3-4-их классах – 2 часа. В группе продленного дня ус-

тановлен следующий порядок выполнения заданий: 

 начинается самоподготовка с самого сложногозадания; 
 чередуются виды деятельности; 
 заканчивается самоподготовка более легкимизаданиями. 
Обучающиеся имеют возможность устраивать произвольные перерывы по за-

вершению определенного этапа работы. 

В группах продленного дня занятия по самоподготовке сочетаются с 

двигательной активностью обучающихся на воздухе до начала самоподготов-

ки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в 

кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.). 



 

Учебный план 

для 1-4 классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 6 г.Усть-Джегуты» на 2017-2018 учебный год 

ФГОС НОО 

Предметные области Учебные                         

предметы  

 Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

 информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

 

1 1 4 

Изобразительное искусст-

во 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Литературное чтение - 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 99,5 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятель-

ность и др.) 
6 6 7 7 26 

Всего к финансированию 

 

27 32 33 33,5 125,5 

 

 
114 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИООП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов, а также учебно-методического и информаци-

онного обеспечения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 контроль за состоянием системыусловий. 

 

 

3.3.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООПНОО 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного(интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собст-

венного профессионального развития; 

 школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспече-

ния деятельности учителя, других субъектов образования по достижению совре-

менных образовательных результатов в начальнойшколе; 

 учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максималь-

ную коррекцию недостатков в развитии речи у обучающихся, осуществляет об-

следование обучающихся, воспитанников, определяет структуру истепень 

выраженности имеющегося у них нарушения развития, комплектует группы 

для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанни-

ков, проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостат-

ков в развитии, восстановлению нарушенных функций, работает в тесном кон-

такте с учителями, воспитателями и другими педагогическими работниками, по-

сещает занятия и уроки, консультирует педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям. 

 руководитель МО учителей начальной школы с функциями админи-
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стратора начального общего образования, ориентированный на созда-

ние(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, управляющий деятель-

ностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способный генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи иопыт; 

 классные руководители, содействующие развитию личности, талан-

тов и способностей, формированию общей культуры обучающихся,расширению 

социальной сферы в ихвоспитании. 

 библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический 

доступкинформации, участвующий в процессе воспитания культурного и граж-

данскогосамосознания, содействующий формированию информационной компе-

тентности обучающихся; 

 медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую по-

мощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинациюшкольников. 

МКОУ  «Гимназия №6»  г.Усть-Джегуты на 100% укомплектована педагоги-

ческими кадрами для реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение 

в соответствии учебным планомобщеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 10 педагогов. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является опти-

мальной. 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать ООП НОО 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: все 

учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной 

школе (учитель английского языка, учитель физической культуры, учителя род-

ных языков) прошли КПК по теме: «Введение стандартов второго поколения в 

начальном образовании», «Организация системы воспитательной деятельности в 

условиях ФГОС», «Психолого- педагогическая компетентность педагога». 

Для достижения результатов МКОУ «Гимназия №6  г.Усть-Джегуты» в ходе 

еѐ  реализации в школе осуществляется оценка качества и результативности дея-

тельности педагогическихработников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работни-

ков ( показатели определяются в баллах) 

Показатель 

деятельност

и 

Содержание показателя 

1. Учебные достижения 

обучающихся (форми-

1.1. Средний балл по преподаваемому предмету: 

Предмет преподается на базовом уровне – сред-

ний балл равен или выше 3,5 
Предмет преподается с использованием развивающих 
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рование учебных ком-

петенций 

технологий 

1.2. Систематическая индивидуальная работа (кор-

рекционная) с учащимися 

Доля обучающихся, успевающих на оценку 

«неудовлетворительно» по предмету, вовле-

ченных в систематическую дополнительную 

подготовку по данному предмету 

20-50% от обще-

го числа 50-80% 

от общего числа 
80-100% 

2. Позитивные резуль-

таты внеурочной дея-

тельности обучающих-

ся (формирование ин-

теллектуальных, обще-

культурных компетен-

ций) 

2.1. Наличие призовых мест на предметных олимпиа-

дах: городского уровня 

республиканского 

уровня 

федерального 

уровня 

2.2. Наличие призовых мест обучающихся на 

научно- практических конференциях, кон-

курсах,соревнованиях: Очные: 
 школьногоуровня 
 городскогоуровня 
 республиканского уровня 
 всероссийского уровня 

Заочные: 
 городского уровня 
 республиканского уровня 
 всероссийского уровня 

2.3.За подготовку команды и участие в городском 

конкурсе, соревновании 

2.4. Доля обучающихся, занятых в проектной и учеб-

но- 

исследовательской деятельности и представляю-
щих работы на конференциях: 

- школьного уровня; 

-городского уровня: 
-республиканского, федерального уровня: 

2.5. Наличие участников предметных олимпи-

ад,имеющих результат выполнения работы 

50% иболее 
 школьного уровня; 
 муниципального уровня 
 республиканского уровня 
 всероссийского уровня 
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3. Участие в ин-

новационной дея-

тельности, веде-

ние эксперимен-

тальной работы. 

3.1. Использование ИКТ и нового оборудования 

в процессе обучения по предмету и в воспита-

тельной работе: 

взаимодействие с материалами ЭОР на уроке под 

непосредственным руководством учителя (на-

пример, фронтальная или индивидуальная рабо-

та учащихся) 

использование модулей, включающих задания 

проблемного, поискового, исследовательского 

характера, а также задания для самоконтроля 

систематическое диагностическое тестирование 

по предмету (не реже 1 раза в месяц) 

формирование банка ЭОР по классам 

4. Обогащение и рас-

пространение собст-

венного 

педагогического опыта. 

4.1. Участие учителя в профессиональных конкурсах: 
 школьногоуровня 
 городскогоуровня 
 республиканского уровня 
 федерального уровня 

4.2. Наличие призовых мест в профессиональныхкон-

курсах: 
 школьногоуровня 
 городскогоуровня 
 республиканского уровня 
 федерального уровня 

4.3. Учителем подготовлены и проведены открытые 

уроки, выступления на методических советах, семи-

нарах, конференциях, педагогических советах: 
 школьногоуровня 
 городскогоуровня 
 республиканского уровня 
 федерального уровня 

4.4. Наличие собственныхпубликаций: 
 на сайтешколы 
 на сайтах педагогическихсообществ 
 в периодическойпечати 
 в сборникеработ 
 авторскоеиздание 

4.5. Ведение собственной страницы, сайта, блога 

4.6. Участие в работе комиссий, экспертных, творче-

скихгрупп 
 школьного уровня 
 муниципального уровня 
 республиканского уровня 

5.Достижение 

обучающимися 

5.1 Освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и ком-
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метапредметн

ых результатов 

муникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

6.Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетенции, личностные качест-

ва; сформированность основ гражданской идентич-

ности 

7.Уровень трудо-

вой и исполнитель-

ской 

дисциплины 

6.1 .Наличие обоснованных жалоб на учителя со 

стороны родителей и обучающихся по поводу 

егопрофессиональной деятельности: 
 письменные жалобы (минусбаллы); 
 устные жалобы (минусбаллы). 

6.2. Положительная оценка работы учителя-

предметника со стороны родительской общественно-

сти и педагогического коллектива (при отсутствии 

жалоб) 

6.3. Выполнение норм и правил внутреннего тру-

дового распорядка организации. 

6.4. Качественное ведение школьной документации 

6.5. Качественное ведение электронного журнала 

6.6. Эстетическое оформление и развитие дидак-

тической базы кабинета 
 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их уча-

стия во внеурочнойдеятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке ка-

чества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровь-

есберегающих; участие в методической и научной работе, распространение пере-

дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерст-

ва; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образо-

вательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников МКОУ  «Гимназия №6  г.Усть-Джегуты» к реализации 

ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему-

ценностей современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

нойпрограммы, результатам еѐ  освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическимиресур-

сами, необходимыми для успешного решения задачФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС начального общего образования является создание системы методической 

работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1.Семинары, посвящѐ нные содержанию и ключевым особенностям ФГОС и 

технологическому обеспечению реализации ФГОС. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3.Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС.  

4.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельнойпрограммы образовательного учреждения. 

5.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открыты-

хуроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе-

ния и реализации ФГОС. 

Составляющие методической работы, отвечающие модели непрерывного об-

разования учителя могут быть представлены следующим образом: 

-проблемно-методические педсоветы; 

- научно-методические семинары дляпедкадров; 

- методическая работа в рамках предметныхМО; 

- аттестация педагогических кадров; 

- инструктивно-оперативные совещания дляучителей; 

- индивидуальноеконсультирование; 

- наставничество; 

- проблемно-деятельностныеигры; 

- школа молодого учителя; 

- опытно-экспериментальнаядеятельность; 

- работа в составе творческих, модульных, проектных, экспертныхгрупп; 

- проектнаядеятельность; 

- семинары, круглые столы ДОМА, ИПК и ПРОКБГУ на базе МКОУ  «Гимна-

зия №6  г.Усть-Джегуты»; 

- участие в республиканских и федеральныхконкурсах; 

- внутришкольные конкурсы: «Лидер образования», «Открытие», «Панорама 
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открытых уроков»; 

- внутришкольная педагогическая конференция «Педагогическиечтения»; 

-городской тур конкурса «Учитель года». 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

НОО МКОУ  «Гимназия №6  г.Усть-Джегуты»являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организацииобразо-

вательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиу-

частников образовательногопроцесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса 

 уровневость психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой уровень класса, уровеньОУ): 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,экспертиза). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной об-

разовательной программе совокупности педагогических задач, как основногоусло-

вия реализации идей ФГОС второгопоколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возмож-

ности для профессионального развития и повышения квалификации педагогиче-

скихработников). 

Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспеченияпреемственности 

В МКОУ  «Гимназия №6  г.Усть-Джегуты» в соответствии с нормативными 

документами обозначены основные направления психолого-педагогического со-

провождения введения ФГОС НОО: 

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогиче-

ских работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также 

создание условий для полноценного личного развития и самоопределения обу-

чающихся, своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и развитииинтеллекта; 

 психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающих-

ся,разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения иразвития; 

 психологическая диагностика для углубленного психолого-

педагогического изучения обучающихся на протяжении всего периода обучения, 

определения индивидуальных способностей и склонностей личности, ее потенци-

альных возможностей в процессе воспитания и обучения, развитии, социальнойа-

даптации; 
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 психологическая коррекция через активное воздействие на процессфор-

мирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осу-

ществляемое на основе тесного взаимодействия всех службОУ; 

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их 

родителям, педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросахразвития, 

воспитания иобучения. 

3.3.2. Материально-технические условия обеспечения реализа-

ции основной образовательной программы начального общегообра-

зования 

Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением от-

дельных предметов г.о. Нальчик построена по типовому проекту общей площа-

дью 5426 м
2
., с объемной мощностью 600 мест, сдана в эксплуатацию в 1970г. 

На территории школы имеется стадион площадью 7772 кв. м с футбольным по-

лем, баскетбольной и игровой площадками. Территория школы ограждена и 

благоустроена. Школа имеет центральное отопление, освещение, холодное и го-

рячее водоснабжение, канализацию. 

Состояние производственных площадей удовлетворяет требованиям надзорных 

органов. Материально-техническая база школы позволяет обеспечить качественную 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

Кабинеты начальных классов оснащены полным набором учебно-

наглядных пособий, основными видами технических средств обучения и сбор-

никами демонстрационных и контрольно- измерительных материалов на пе-

чатных и электронных носителях. 

Информационную среду школы характеризует обеспеченность школы ин-

формационными ресурсами и использование информационных и телекоммуника-

ционных технологий во всем образовательном процессе.  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального об-

щего образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младшихшкольников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) лично-

стимладшего школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личност-

ного развития младших школьников на деятельностнойоснове. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродук-

тивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познава-

тельной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, 

делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирова-

ние системы комптентностей. 

Содержание информационно-методических ресурсов 
 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реали-

зации 

основной образовательной программы начального общего образования 
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1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

 ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, 

пособия для учителя, дидактические материалы,КИМы; 

 учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

 примерный учебный план; 

 программа развития универсальных учебныхдействий; 

 модели итоговой аттестации учащихся начальной школы; 

 модели мониторинговых исследований личностного развития 

учащихся начальной школы (развития личности учащихся) на ос-

нове освоенияспособов деятельности; 

 модель мониторинга процесса достижения планируемых-

результатов образования в начальнойшколе; 

научно-методическая, учебно-методическая, психолого-

педагогическая литература по вопросам развивающего образования, 

деятельностной образовательной парадигмы, достижения современ-

ных результатов образования, организации мониторинга личностно-

го развития обучающихся; 

 инструкции, технологические карты для организации раз-

личныхвидов деятельностиученика; 

 научно-популярные, художественные книги для чтения (в соот-

ветствии с основным содержанием обучения по предметам Ба-

зисного учебногоплана; 

 детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и 

социальном мире, детская художественнаялитература; 

 журналы попедагогике; 

 журналы попсихологии; 

 методические журналы по предметамУП; 

 предметныежурналы. 

2. Печатные пособия 

  демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в со-

ответствиис основными темами учебной программы; 

 карточки сзаданиями; 

 портреты деятелей литературы и искусства, историче-

ских,политических деятелей в соответствии с образователь-

нойпрограммой; 

 хрестоматии,сборники; 

 схемы (схемы по правилам рисования предметов, расте-

ний, деревьев, животных, птиц,человека); 

 плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные-

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; 

 географическая карта России. Географическая карта КЧР; 

дидактический раздаточныйматериал. 
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3.3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ООП НОО 

Цель: обеспечить мотивационно-системный подход к управлению в рамках 

стабильного функционирования и развития, повысить эффективность системы 

управления школой 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по 

введению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требования-

миФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, науч-

но- методическое и информационное сопровождение введенияФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процес-

са,обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

3. Демонстрационные пособия 

  Объекты, предназначенные длядемонстрации. 

 Наглядныепособия. 

 Объекты и пособия, сопровождающие учебно-

воспитательныйпроцесс. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (па-

мятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, твор-

чество отдельных художников, художественные технологии, технологиче-

ские процессы труд людей и т.д.); 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе ау-

диозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждо-

го класса. Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов УП: 

• тесты; 

• статические изображения; 

• динамические изображения; 

• анимационные модели; 

• обучающие программы. 
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 осуществлено повышение квалификации учителей. 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МКОУ  «Гимназия 

№6  г.Усть-Джегуты». 

Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания 

обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно предметной обу-

ченности к оценке образовательных результатов в целом, включая надпредметные 

компетентности и социализацию в соответствии с новыми образовательными стан-

дартами и с учѐ том возрастной ступени обучения. Очевидно, что необходимо учиты-

вать все образовательные достижения ученика, полученные им во внеэкзаменацион-

ных формах. Учет результатов внешкольной деятельности учащихся делает более 

объѐ мной и объективной оценку ихдостижений и приобретѐ нного опыта, но требует 

использования особых инструментов оценивания. Для учѐ та реальных достижений 

школьников развивается система портфолио, которая относится к разряду индиви-

дуализированных оценок и ориентирована не только на процесс оценивания, но и са-

мооценивания. 

Средства оценивания результатов апробации: анкеты, тесты (психологические 

и предметные), типы интервью, контрольные работы, экспериментальные дидактиче-

ские материалы и т.п. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществ-

ляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного монито-

ринга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступле-

ние в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные 

программы, проведениезанятий, успеваемость, научно-методическая работа, допол-

нительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обес-

печенность учебниками,дополнительной литературой и пособиями, средствами обу-

чения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие на-

правления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образова-

тельного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной систе-

мы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы 
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МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система 

работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и под-

держание здоровья);социологические исследования на удовлетворенность родителей 

и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; заня-

тость обучающихся в системедополнительного образования; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по во-

просам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное ин-

спектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты проме-

жуточной аттестации (по триместрам.за год); качество знаний по предметам (по чет-

вертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень 

социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в раз-

личных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся шко-

лы:распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); органи-

зациямероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорово-

го ибезопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость 

в системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического само-

управления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педа-

гогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, 

в т.ч. инновационных;участие в семинарах различного уровня; трансляция собствен-

ного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публика-

ции); участие в инновационнойдеятельности школы (тема реализуемого проекта, ре-

зультативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ 

(развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ 

профильного обучения); аттестацияпедагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; содержаниемедиатеки школы; материально-техническое обеспечение; 
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оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; осна-

щение компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение ау-

дио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фон-

да. 

Если повысить эффективность, социальную и поликультурную направленность 

образовательного процесса за счет: 

 адаптации деятельностных, проектных и информационно - коммуника-

тивных технологий и технологий поликультурного и межконфессиональногообразо-

вания; 

 корректировки содержания образования на основе наращиванияинтел-

лектуального и культурного фонда знаний при сохранении и возрождении нацио-

нальных ценностей во взаимосвязи с общечеловеческими, как в учебное, так и вне-

классное время; 

 развития стиля жизни школы, предполагающего динамичное гибкое 

управление, наличие общей системы ценностей, заявленных целей, четкихправил; 

 реализации педагогики поддержки каждогоученика; 

 активизации взаимодействия исотрудничества; 

 сочетания поддержки и требовательности, как на горизонтальном, так 

ина вертикальном уровнях; 

 совместного планирования и анализа действий и результатов с участием-

педагогов и партнеровшколы, 

то в школе будет: 

 

 организовано пространство ответственной самореализации в созидатель-

ной деятельности; 

 организовано активное включение учеников в актуальные сферыакаде-

мического, общекультурного и социально-экономическогознания; 

 будет запущен механизм «социального лифта», предполагающий воз-

можности горизонтальной и вертикальной мобильности, как в школьном сообществе, 

так иво внешней среде на основе современных типов кооперации икоммуникаций; 

 будут созданы условия для наращивания интеллектуальных, компетент-

ностных, физических и психологических ресурсовжизнестойкости; 

 будет сформирована поликультурная компетентность как интегративное-

качество личности.  


