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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования  (далее ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (МБОУ СОШ № 3) разработана  в 

соответствии  со ст.12-13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273- ФЗ, Приказом  Минобрнауки России  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образо-

вания»  от 6 октября  2009  года № 373  (с изменениями),  на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в  МБОУ СОШ № 3.  

Целью реализации данной основной общеобразовательной программы - образова-

тельной программы начального общего образования является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Поэтому миссия начальной школы как уровня общего образования в МБОУ СОШ № 3 

состоит в создании условий для:  

 овладения обучающимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО;  

 максимального использования возможностей образовательного процесса для развития по-

знавательных потребностей, содержательных интересов и духовно-нравственной сферы 

личности ребенка;  

 целостного развития личности ребенка и приобретения им основ учебной деятельности 

как личностного новообразования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях до-

стижения планируемых образовательных результатов на уровне начального общего об-

разования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение 

банка цифровых образовательных ресурсов, систематизацию электронных материалов 

для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями 

начальной школы Интернет-технологий, создание системы мониторинга образователь-

ных достижений младших школьников.  

3. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиаресурсы, оборудовать кабинеты 

начальной школы интерактивными досками. 

4. Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования в школе.  

5. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации.  

6. Повысить эффективность использования физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания обучающихся 

средствами ВФСК ГТО. 
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ООП НОО МБОУ СОШ № 3 соответствует основным принципам государственной по-

литики РФ в области образования,  определяющим характер образования в Российской Фе-

дерации:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обу-

чения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса уровня 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, со-

здание основы для самостоятельной  реализации учебной деятельности, обеспечивающей  

социальную успешность, развитие творческих  способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. ООП НОО представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ № 3. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего МБОУ СОШ № 3 формируется с учетом особенностей начального общего образова-

ния как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  
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 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В ней учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объ-

ектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-

ля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и ме-

тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образова-

ния.  

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования МБОУ СОШ № 3 соответствует  требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы и включает следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы – образовательной програм-
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мы начального общего образования; систему оценки достижения планируемых результа-

тов освоения ООП НОО.  

2. Содержательный раздел включает: программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования; программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования; программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.  

3. Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

календарный учебный график, план внеурочной деятельности; систему условий реализа-

ции ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования, на котором получают начальное общее образование 

дети 6,6-11 лет, проживающие в микрорайоне, закрепленном за МБОУ СОШ  № 3, и в близ-

лежащих микрорайонах Тагилстроевского района города Нижний Тагил при условии нали-

чия в 1-4 классах образовательного учреждения свободных мест. Контингент учащихся 

начальной школы составляют не только дети из семей, принадлежащих к русской нацио-

нальности, но и дети из армянских, таджикских, азербайджанских семей.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную об-

разовательную программу;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти-

вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия. 
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ООП НОО констатирует возможность разработки и осуществления индивидуальных 

учебных планов для одаренных детей и детей, обучающихся на дому, требующих специаль-

ного сопровождения. Подобные планы формируются с участием семьи. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной общеобра-

зовательной программы – образовательной программы начального общего образования. 

ООП  НОО МБОУ СОШ №3 реализуется  через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, об-

щеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. Внеурочная деятельность организуется в 

таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и т. д. При организации внеурочной деятельности обу-

чающихся используются возможности образовательного учреждения, социальных партнеров 

школы. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Формы, средства 

и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определя-

ются локальными нормативными актами образовательного учреждения и соответствуют тре-

бованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (Тагилстроевского района, города Нижний Тагил) для приобретения опы-
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та реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной дея-

тельности и социальных практик. 

Образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную програм-

му – образовательную программу начального общего образования, обязано обеспечить озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в этом учреждении;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной обра-

зовательной программы начального общего образования, закреплены в ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., в заключённом родителями и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

Срок реализации ООП НОО – 4 года.  

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования раз-

мещена на сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися                                                 

основной общеобразовательной программы –                                                            

образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 3 являются важнейшим 

механизмом реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

ООП, и представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей обра-

зования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

ФГОС устанавливает требования к результатам обучения учащихся, освоивших ООП 

начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обуча-

ющихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 3 у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
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умения учиться и как собственно психологическая составляющая фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания кон-

кретных дисциплин. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

1) Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей этниче-

ской и национальной принад-

лежности; формирование ценно-

стей  многонационального рос-

сийского общества; становление 

гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций. 

Обучающийся осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопро-

сы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным 

символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и про-

являет эти чувства в добрых поступках. 

2) Формирование целостного, со-

циально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий.  

Обучающийся воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных тра-

диций, культур, религий.  

 

3) Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других наро-

дов. 

Обучающийся выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную принадлеж-

ность, на основе общекультурных принципов, уважать 

иное мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

4) Овладение начальными навыка-

ми адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся 

мире. 

Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования,  во 

временных творческих группах. 

5) Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Обучающийся воспринимает важность (ценность) учё-

бы как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учеб-

ную мотивацию. Обучающийся активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку собствен-

ных образовательных целей и задач. 

6) Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на ос-

нове представлений о нрав-

ственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Обучающийся осмысленно относится к тому что дела-

ет, знает для чего он это делает, соотносит свои дей-

ствия и поступки с нравственными нормами. Различает 

«что я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые де-

ла, полезные другим людям. Умеет отвечать за резуль-

тат дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

7) Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств. 

Обучающийся умеет различать «красивое» и «некра-

сивое», ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» (эсте-

тично),  в отношениях к людям, к результатам труда. 

8) Развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Обучающийся понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей.  

Обучающийся проявляет доброжелательность в отно-
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шении к другим, эмоциональную отзывчивость и со-

переживание к чувствам родных и близких, одноклас-

сников, к событиям в классе, в стране. 

9) Развитие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстника-

ми в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Обучающийся позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в комму-

никацию со взрослыми людьми, соблюдает в повсе-

дневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (обращение, вежливые слова). В ситуа-

ции конфликта ищет пути его равноправного, нена-

сильственного преодоления,  терпим к другим мнени-

ям, учитывает их в совместной работе. 

10) Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участ-

вует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

имеет увлечение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к результа-

там своего и чужого труда.   

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 

1) Овладение способностью при-

нимать и сохранять цели и зада-

чи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Обучающийся принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

2) Освоение способов решения 

проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Обучающийся осуществляет отбор источников ин-

формации для поиска нового знания. Самостоятельно  

отбирает для решения  предметных учебных задач не-

обходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает инфор-

мацию, полученную из  различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочники, Интернет, компетент-

ные люди – библиотекарь, учитель старших классов и 

др.),  выделяет главное (различает главное и второсте-

пенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

3) Формирование умения планиро-

вать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффектив-

ные способы достижения ре-

зультата. 

Обучающийся намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснован-

ную оценку его результатов. 

 

4) Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха 

Обучающийся сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить спосо-

бы выхода из этой ситуации. 

5) Освоение начальных форм по- Обучающийся должен уметь отвечать на вопросы: Что 
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знавательной и личностной ре-

флексии. 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ слож-

нее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

6) Использование знаково-

символических средств пред-

ставления информации для со-

здания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Обучающийся может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении матема-

тических задач. 

7) Активное использование рече-

вых средств и средств информа-

ционных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Обучающийся соблюдает в повседневной жизни нор-

мы речевого этикета и правила устного общения (об-

ращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя имею-

щиеся у него языковые средства (просьба, отказ, по-

здравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ. 

8) Использование различных спо-

собов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информа-

ции в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными 

задачами и технологиями учеб-

ного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (запи-

сывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки,  гото-

вить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблю-

дать нормы информационной 

избирательности, этики и этике-

та. 

Обучающийся умеет использовать компьютерную тех-

нику для решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

9) Овладение навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Обучающийся предъявляет смысловое чтение произ-

ведений разных стилей и жанров; адекватно использу-

ет речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

10) Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отне-

На изученном предметном материале обучающийся 

предъявляет овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям. 
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сения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собе-

седника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зре-

ния и оценку событий. 

Обучающийся умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

12) Определение общей цели и 

путей ее достижения; умение до-

говариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Обучающийся активно участвует в коллективном диа-

логе по постановке общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении функций и ро-

лей при работе в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

13) Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посред-

ством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся проявляет готовность к решению кон-

фликта посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества, стремиться к координации различных пози-

ций при работе в паре. 

14) Овладение начальными све-

дениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природ-

ных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретно-

го учебного предмета. 

Обучающийся предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 

15) Овладение базовыми пред-

метными и межпредметными 

понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Обучающийся предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) Умение работать в матери-

альной и информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного 

предмета. 

Обучающийся может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении матема-

тических задач. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в се-

бя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Литературное чтение:  

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

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-

вание потребности в систематическом чтении;  

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

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.3.2.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в системати-

ческом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

ков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и полу-

чения дополнительной информации. 

1.2.3.3.Иностранный язык  

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

ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг-

вистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы.  

1.2.3.4. Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-
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ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

1.2.3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире.  

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики):  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

1.2.3.7. Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

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

изведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

1.2.3.8. Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии;  

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

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга-

низационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

1.2.3.9. Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.2.4. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-

держания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в 

учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных 

умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основ-



19 

 

ной образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: результаты промежу-

точной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образователь-

ных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов дей-

ствий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образо-

вания следующего уровня.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, относятся:  

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обу-

чающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения                                

основной общеобразовательной программы –                                                                            

образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

СОШ №3 (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность  как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы – образовательной программы начального общего образования;  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО в рамках сферы своей ответственности.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 
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базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает 

в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (монито-

ринговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объек-

тивизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письмен-

ных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оцен-

ки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их фор-

мирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей разви-

тия его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью по-

лучения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и диффе-

ренцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

Особенностями системы оценки  являются: 

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

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику ин-

дивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
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Принципы системы оценивания: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используются диагно-

стическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) 

оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают ожи-

даемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его лич-

ные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат . 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и уча-

щимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Требования к выстраиванию системы оценивания: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приоб-

ретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

2. Использование критериальной системы оценивания, в том числе: 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку от-

дельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навы-

ков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их форми-

рования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей раз-

вития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

 

Средства системы оценивания: 

 текущие отметки, выставляемые учителями; 

 результаты самооценки учащихся; 

 результаты наблюдения учителей; 

 промежуточные и итоговые отметки учащихся; 

 решение педагогического совета образовательной организации о переводе обучающе-

гося 1 – 3 классов в следующий класс, обучающихся 4 класса – об освоении ООП 

НОО и допуске к обучению на уровне основного общего образования. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образова-

ния.  
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в ООП НОО, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  

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

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

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалиста-

ми, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере пси-

холого-педагогической диагностики развития личности; 

2)  в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопи-

тельной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся спе-

циалистами  не реже  одного раза в год на выпускниках начальной школы. Результаты этих 

исследований являются основанием для принятия управленческих решений при проектиро-

вании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательно-

го процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компе-

тентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подрост-

ковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного разви-

тия обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред-

метных и метапредметных результатов.  
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Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, уро-

вень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностно-

го развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей является также накопительной.  

3. Психолого-педагогическая диагностика проводится классным руководителем по  

вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию; ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и ми-

ра; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; знания мо-

ральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к реше-

нию моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 

и включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
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Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль-

ная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обу-

чающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, тер-

ритории прожи-

вания и общно-

сти языка. Соот-

носить понятия 

«родная приро-

да» и «Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к сво-

ей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-

ку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю пози-

цию школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное гос-

ударство, русский  

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходи-

мость изучения 

русского языка 

гражданами Рос-

сии любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять ува-

жение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей ма-

лой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, про-

являть желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, ориенти-

роваться в нрав-

ственной оценке 

собственных по-

ступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. Вни-

мательно и береж-

но относиться к 

1. Воспринимать ис-

торико-

географический образ 

России (территория, 

границы, географиче-

ские особенности, 

многонациональ-

ность,  основные ис-

торические события; 

государственная сим-

волика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к культу-

ре своего народа и 

других народов, насе-

ляющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный ин-

терес к учению, ак-

тивность при изуче-

нии нового материа-

ла. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нравствен-

ном содержании соб-

ственных поступков и 

поступков других 

людей. Находить об-

щие нравственные 

категории в культуре 

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граж-

данскую и национальную 

принадлежность. Соби-

рать и изучать краеведче-

ский материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные от-

ношения, традиции свое-

го народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, насе-

ляющих Россию. 

3. Определять личност-

ный смысл учения;  вы-

бирать дальнейший обра-

зовательный маршрут. 

4. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое отно-

шение в конкретных по-

ступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к со-

хранению живой приро-
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содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, без-

опасного пове-

дения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окружа-

ющего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя. 

природе, соблю-

дать правила эко-

логической без-

опасности. 

6. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пережи-

ваниям, вызван-

ным восприятием 

природы, произве-

дения искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её това-

рищами, учителем. 

разных народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила береж-

ного отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе зна-

ний об организме че-

ловека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюдени-

ями за природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оцен-

кой ее товарищами, 

учителем. 

ды.   

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художе-

ственной культурой. 

7. Ориентироваться в по-

нимании причин успеш-

ности/неуспешности в 

учебе. 

 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

ных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятель-

ности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начально-

го общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-

ных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентиро-

вочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и ре-

шающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект  оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инстру-

ментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. Этот подход широко используется для итоговой оцен-
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ки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности вы-

полнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему ми-

ру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможно-

сти для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-

рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, об-

наруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обуча-

ющегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

 Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку ме-

тапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

метапредметные результаты обучения: 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным эта-

лоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий, исполь-

зуя справочные материа-

лы учебника (под руко-

водством учителя). 

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рёдность действий, кор-

ректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 
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5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

сверстниками и взрослы-

ми для реализации про-

ектной деятельности. 

2 класс 1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выпол-

нении заданий инструк-

циям учителя и алгорит-

мам, описывающем стан-

дартные учебные дей-

ствия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следу-

ющим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в 

чём сложность выполне-

ния. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учеб-

никах. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объек-

ты  по нескольким осно-

ваниям; находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и прави-

ла устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное; пони-

мать тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, реагировать на ре-

плики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

3 класс 1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опреде-

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и прави-

ла устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 
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2. Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, соотносить 

свои действия с постав-

ленной целью.  

4. Составлять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания  на основе сравне-

ния с предыдущими зада-

ниями или на основе раз-

личных образцов и кри-

териев.  

8. Корректировать вы-

полнение задания в соот-

ветствии с планом, усло-

виями выполнения, ре-

зультатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструмен-

тов, приборов.  

10. Оценивать собствен-

ную успешность в вы-

полнения заданий 

лять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу. Я имею в ви-

ду работу с маршрутным 

листом и работу с прове-

рочными заданиями!  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразова-

ние словесной информа-

ции в условные модели и 

наоборот. Самостоятель-

но использовать модели 

при решении учебных за-

дач.  

4. Предъявлять результа-

ты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

тексты учебников,  худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное, зада-

вать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, пони-

мать необходимость ар-

гументации своего мне-

ния. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопо-

ставлять свою точку зре-

ния с точкой зрения дру-

гого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в хо-

де проектной деятельно-

сти), распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конеч-

ную цель.  

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 



29 

 

способы выполнения за-

даний, обосновывать вы-

бор наиболее эффектив-

ного способа действия 

4 класс 1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: 

определять его цель, пла-

нировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результа-

ты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы дей-

ствий, корректировать 

работу по ходу выполне-

ния. 

2. Выбирать для выпол-

нения определённой за-

дачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельно-

сти, объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно восприни-

мать аргументированную 

критику ошибок и учиты-

вать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках 

учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную дея-

тельность (в рамках про-

ектной деятельности) с 

опорой на учебники и ра-

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг свое-

го незнания, осуществ-

лять выбор заданий, ос-

новываясь на своё целе-

полагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справочни-

ки, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, явле-

ния, факты; 

устанавливать законо-

мерности и использовать 

их при выполнении зада-

ний, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведе-

ний.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных пози-

ций при работе в паре. 

Договариваться и прихо-

дить к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; зада-

вать вопросы, уточняя 

план действий; выпол-

нять свою часть обязан-



30 

 

бочие тетради. 

8. Регулировать своё по-

ведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, свя-

занную с бытовыми жиз-

ненными ситуациями:  

маршрут движения, вре-

мя, расход продуктов, за-

траты и др. 

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

ностей, учитывая общий 

план действий и конеч-

ную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимо-

контроль и взаимопо-

мощь. 

7. Адекватно использо-

вать речевые средства для 

решения коммуникатив-

ных задач. 

 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапред-

метные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу.  

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных резуль-

татов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познава-

тельные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и одноко-

ренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как 

ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких по-

знавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и пись-

менных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в группо-

вой работе.  

Например, в рабочих листах «Работа над проектом» учащиеся записывают ход рабо-

ты над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выби-

рают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся спо-

собом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочи-

тают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участ-

никами проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освое-

ния УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учеб-

ных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достиже-

ний, так и итоговые таблицы мониторинга. Таблицы содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учи-

тель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и кон-
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трольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполнен-

ные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений уча-

щихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определён-

ном учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситу-

ациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный спо-

соб. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных пред-

метов, представленных в обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

о ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предмет-

ных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанная на изучаемом учебном материале, с использованием спосо-

бов действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки уровневого под-

хода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построе-

нии всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися по дости-

жению предметных результатов. 

Уровни достижения предметных результатов 

Низкий уровень («2»). Отсутствует систематическая базовая подготовка. Обучаю-

щимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся требует специальной диагностики затруд-

нений в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня предметных результатов. Уровень усвоения учебного материала: узнавание изучае-

мых объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной информации о них 

или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных объ-

ектов. Пример: действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения). 

Базовый уровень («3»). Освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является доста-

точным для продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Уровень 

усвоения учебного материала: воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной ко-

пии до применения в типовых ситуациях. Пример: воспроизведение информации по памяти, 

решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу). 
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Повышенный уровень («4»). Самостоятельное решение обучающимся нестандартной 

задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной ситуации, использование но-

вых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы 

знаний по учебному предмету). Уровень усвоения учебного материала: обучающийся спосо-

бен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуж-

дения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При этом,  

обучающийся способен генерировать новую для него информацию об изучаемых объектах и 

действий с ними. Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из 

набора ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи. 

Высокий («5»). Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, 

для решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующем уровне 

образования. Это демонстрирует исключительные  успехи отдельных обучающихся по от-

дельным темам программных требований. Уровень усвоения учебного материала: обучаю-

щийся способен создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. Пример: разра-

ботка нового алгоритма решения задачи. 

Описанный выше уровневый подход к оценке сформированности предметных ре-

зультатов применяется в ходе различных оценочных процедур. Обязательными составляю-

щими системы оценки сформированности предметных результатов являются материалы те-

кущей, промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка огра-

ничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с пред-

метным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных ре-

зультатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предмет-

ных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, получен-

ные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной 

оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном учрежде-

нии).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттеста-

ция 

- итоговая работа по предмету; 

- комплексная работа на межпредметной основе; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения обра-

зования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике, окружающему миру – и  комплексной 

работы на межпредметной основе.    

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфе-

ля достижений (или другой накопительной формы оценивания).  

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, со-

ревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятель-

ности. 

В текущей образовательной деятельности  оценка достижений проводится  в форме 

(формах), не представляющих угрозу личности, психологической безопасности, статусу обу-

чающегося. Оценка проводится учителями. Результаты оценки персонифицируются. Для 

проведения оценки используются как контрольно-измерительные материалы, разработанные 

учителями, так и стандартизированные контрольно-измерительные материалы. Формы пред-

ставления результатов – таблицы с персонифицированными данными по итогам работ, ана-

литические справки учителей по итогам работ, портфель достижений обучающегося, итого-

вая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения обучающимся 

ООП НОО. 

 

1.3.5. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики          

 индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность образовательного про-

цесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность си-

стемы образования в целом. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивиду-

ального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель (портфолио) достижений ученика. Портфель достиже-

ний – это не только современная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важнейших педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности и самообучения; 
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 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управ-

ления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Портфель достижений представляет собой  специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-

стемы оценки. При этом материалы портфеля должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В портфель достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником  не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Структура Портфеля достижений 

Титульный лист: содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учеб-

ное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика),  оформляется родителями (законными представителями) совместно с ребенком; 

Раздел «Мой мир»: помещается информация, которая важна и интересна для ребен-

ка: 

 «Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых лю-

дях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, 

можно поместить информацию о том, что она означает. 

 «Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить неболь-

шой рассказ о своей семье. 

 «Мой город» - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. 

Также можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома 

до школы. Важно, чтобы в ней были отмечены опасные места и безопасные (пересе-

чения дорог, пешеходные переходы, светофоры и т.д.). 

 «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях; 

 «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок, написать о за-

нятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных заведе-

ниях дополнительного образования. 

 «Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах; 

 «Мои любимые школьные предметы» - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу «мне нравится …., потому что….». Также мож-

но рассказать о каждом предмете, найдя в нем что-то важное и нужное для себя.  

Раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными 

работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чте-

ния, творческими работами по предметам;  

Раздел «Мое творчество» - помещаются творческие работы учащихся: рисунки, 

сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию. 
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Также можно поместить фотографии со школьных мероприятий, где ребенок читал стихи, 

или играл роль в школьном спектакле, или оформлял стенгазету к празднику и т.д. 

Раздел «Мои впечатления» - помещается информация о том, в каких познаватель-

ных программах принимал участие ребенок (экскурсии, поход в театр, на выставки, посеще-

ние музея и т.д.). По завершении экскурсии или похода ребенок в творческом задании выра-

жает свои впечатления о мероприятии. 

Раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благо-

дарственные письма, а также итоговые листы успеваемости. Лучше  размещать их не по сте-

пени важности, а в хронологическом порядке. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для не-

го результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать 

её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления от-

метки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий 

и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфель 

достижений творческие, проектные работы,  ребенок проводит рефлексию сделанного, а пе-

дагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образова-

тельных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная 

система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тет-

ради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы о: 

 сформированности  у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

В течение учебного года проводится мониторинг уровня сформированности базовых 

результатов обучения (промежуточная аттестация): 

 стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень готовности учащих-

ся 1 классов к обучению, степень устойчивости знаний учащихся 2-4 классов, выяснить 

причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов материала прошлых лет; 

 текущий (тематический) контроль, цель которого заключается в поурочном контроле за 

уровнем обученности учащихся, состоянием качества образования; 

 промежуточный (триместровый) – контроль, целью которого является отслеживание 

динамики  обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 итоговый (годовой) контроль – цель которого состоит в определении уровня сформи-

рованности УУД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следу-

ющий год. 
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 Система оценки МБОУ СОШ № 3 ориентирована на стимулирование стремления обу-

чающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на фор-

мирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основных общеобразовательных программ, в т. ч. отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией (внут-

ренней оценкой) планируемых результатов освоения ООП НОО). 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые календарным учеб-

ным графиком. 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика» в форме итоговой контрольной работы и комплексной работы на без-

отметочной основе.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем учебным предметам 

учебного плана НОО в форме: итогового тестирования, итоговых контрольных работ, итого-

вых практических работ, сдачи контрольных нормативов, защиты проекта. 

Предметная 

область 

Учебный пред-

мет 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

- 

 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной  язык 

(русский)  
- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Литературное 

чтение на род-

ном языке  

(русском)   

- Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 
Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществозна-

ние и естество-

знание (окру-

жающий мир) 

Окружающий 

мир 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

- - - Защита про-

екта 

Искусство Изобразитель-

ное искусство 

- Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Музыка - Итоговое Итоговое Итоговое 
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 тестирова-

ние 

тестирова-

ние 

тестирова-

ние 

Технология Технология 

 

- Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- Контроль-

ная сдача 

нормативов 

ОФП 

Контроль-

ная сдача 

нормативов 

ОФП 

Контроль-

ная сдача 

нормативов 

ОФП 

Интегрированная работа по учеб-

ным предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир) 

Комплекс-

ная работа 

Комплекс-

ная работа 

Комплекс-

ная работа 

Комплекс-

ная работа 

 

 В соответствии со ст. 58 ФЗ-273, неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при-

чин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного об-

разования, создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом Учреждения, в пределах од-

ного года с момента образования академической задолженности (в этот период не включа-

ются время болезни учащегося и каникулярное время).  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия в составе обучающего учителя, учителя данного предмета, заместителя директора 

по учебной работе.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей): 

- оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Администрация Учреждения информирует родителей (законных представителей) 

учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения уча-

щегося в письменной форме. 

 

1.3.7. Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и мета-

предметные результаты, описанные в разделе «выпускник научится» планируемых результа-

тов начального общего образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

мы знаний с использованием средств, в соответствии содержанию учебных предметов, в т. 

ч. на основе метапредметных действий. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-

матике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

формацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

В итоговой оценке выделены три составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоении ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-

димых для получения общего образования следующего уровня; 

 результаты освоения плана внеурочной деятельности по пяти направлениям –

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общекультурно-

му, общеинтеллектуальному. 

 

Итоговая оценка освоения ООП НОО  

 

Характеристика 

достижений и по-

ложительных ка-

честв обучающе-

гося 

Результаты промежуточ-

ной аттестации обучаю-

щихся 

 (1-4 классы) 

Результаты итоговых работ, характеризую-

щие уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний 

По всем учебным пред-

метам учебного плана 

НОО 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

Результаты освоения плана внеурочной деятельности (1 – 4 классы) 

 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП 

НОО является итоговая таблица оценки освоения обучающимся ООП НОО (Приложение 2), 

включающая в себя следующие разделы: 

1. Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего образова-

ния, изучавшихся с 1 по 4 класс. 

2. Информация о результатах итоговой оценки обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру; 

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе. 

3. Информация о результатах освоения обучающимся плана внеурочной деятельности по 

пяти направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социально-

му, общекультурному, общеинтеллектуальному. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия реше-

ния о допуске обучающегося  для получения образования на уровне основного общего обра-
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зования. Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся ООП НОО и допуске его на следующий уровень общего образования, руководствуясь 

ст. 58, 66 ФЗ-273. 

Все выводы и оценки должны быть подтверждены материалами портфеля достиже-

ний и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной ре-

гламентом форме:  

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, окружающему ми-

ру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего обра-

зования и допущенных на уровень основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.    Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

направлена на  обеспечение системного-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 охарактеризовывает систему  типовых заданий для формирования личностных резуль-

татов и УУД средствами УМК «Школа России». 

 предлагает систему типовых задач для оценки сформированности УУД; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 

 Определяет планируемые результаты сформированности УУД.  

Цели программы: 

 обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию УУД в 

рамках образовательной программы; 

 мотивация к обучению, познанию, творчеству; 

 обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных умений, т. 

е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, таки и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях.  

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как про-

цесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять актив-

ную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающим-

ся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше-
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ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

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

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

чения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социаль-

ный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результа-

там освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-
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мирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Ценностными ориентирами образовательного процесса в начальной школе  МБОУ 

СОШ № 3 являются: 

Личностные ценности: 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в це-

лом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-

дание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а так-

же переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение 

её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-

зума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения 

в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в един-

стве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образова-

тельной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса ко-

торого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий                                                                       

на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мо-

тивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности це-

леполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 

учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно разделѐнной (в младшем школьном младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-

щенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познаватель-

ные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ори-

ентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора.      

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной де-

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

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

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

ятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношени-

ем с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношени-

ем другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою дея-

тельность;  

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

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-

ются познавательные действии ребенка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсаль-

ных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению харак-

тера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося 
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2.1.3. Типовые задания, способствующие  формированию  

универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают по-

требность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных 

умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самосто-

ятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно 

использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интере-

сов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное ориги-

нальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обуче-

ния. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или по-

следовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных дей-

ствий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоста-

вить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети 

обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные вари-

анты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на 

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 

проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учеб-

ном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздрав-

ление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает 

от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 клас-
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са «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита 

из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуаль-

ный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и 

проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется 

за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и со-

зданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределён-

ных и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных за-

дач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 

«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  И 

дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению  получен-

ного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы 

сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуника-

тивных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

 

2.1.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по уровням общего образования 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее ООП НОО и далее 

основную образовательную программу основного и среднего общего образования, и, нако-

нец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием зада-

чи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуни-

кативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень началь-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причи-

ны:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обу-

чения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся;  

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовно-

сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значи-

тельного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную 

роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей по-

ступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе обучающихся на следующей уровень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега-

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове-

дения — обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со  

• сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы мо-

жет стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

общему образованию, от начального общего образования к основному общему образованию 

в  МОУ СОШ № 3 осуществляется следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе, проводимая в сентябре на начальном 

адаптационном этапе по программам, разработанным С.Д.Забромной (диагностика когни-

тивной сферы), А.С.Вилявским (диагностика эмоционально-волевой сферы) и 

Н.В.Афанасьевой. Данная диагностика предназначена для комплексной оценки состояния 

развития ребенка в рамках готовности к школьному обучению. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по кор-

рекции и развитию  универсальных учебных действий первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 
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выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

4. Совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  является  ори-

ентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универ-

сальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсаль-

ных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с уче-

том формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, плани-

рование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использо-

вание знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических дей-

ствий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.1.5. Планируемые результаты в освоении обучающимися  универсальных учебных 

действий по завершении обучения на уровне начального общего образования 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, вклю-

чая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся принимать и анализировать со-

общения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логиче-

ских действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

Педагогические ориентиры: культура общения. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и со сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен-

тами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

 важность формирования УУД школьников; 

 сущность и виды УУД; 

 педагогические приемы и способы формирования УУД. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повсе-

дневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты данной программы являются сформированные УУД, соот-

ветствующего данному уровню образования. 

В соответствии с ФГОС типовые задачи (задания) являются основным механизмом 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД и далее 

отражены в тематическом и поурочном планировании. Задачи реализуются на уроках, круж-

ках, факультативах и в рамках внеурочной деятельности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и                                                        

курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — заклады-

вать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-

нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не толь-

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-
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лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на форми-

рование ИКТ-компетентности обучающихся.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-

зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программах отдельных предметов, курсов не только содержание знаний, но и со-

держание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творче-

ское применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в началь-

ной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив-

ные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-

ленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важ-

нейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направ-

ленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка отдельных программ по учебным предметам и курсам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения ООП НОО федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным).  

Примерная программа включает следующие разделы:  

• пояснительную записку, в которой дается общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, ре-

зультаты изучения учебного предмета;  

• основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается 

учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся;  
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• варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика дея-

тельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);  

• рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными варианта-

ми. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учре-

ждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо-

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на 

уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы при-

мерных программ учебных предметов формируются в зависимости от особенностей региона, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов                                                                      

на уровне начального общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности  

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

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

борчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочи-

нений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

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

следовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких 

и глухих.  

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

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

ков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

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

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

жения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

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

таний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  

пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значе-

нием слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением:  

выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их  

применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

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

Составление небольших рассказов повествовательного характера  

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

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

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердо-

сти—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:  

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использо-

вание на письме разделительных ъ и ь.  

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

ванными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.  

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

те со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточ-

нения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использовани-

ем в речи синонимов и антонимов.  

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

ных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 
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по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Морфологический разбор имен существительных.  

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

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

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

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практи-

ческое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

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

форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

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

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

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но.  

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

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

• сочетания чк — чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах  

собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».  

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин);  

• безударные окончания имен прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

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

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



56 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богат-

ства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

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

и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном языке  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

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

мание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

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

вами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирова-

ния.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произве-

дений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополне-

ния высказывания и др.  

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

научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольк-

лорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их оза-

главливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Пер-

вые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справоч-

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информа-
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ции в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал).  

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

вочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной ли-

тературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотноше-

ние с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступ-

ков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мо-

тивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача ос-

новных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предло-

жений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окрас-

ке, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.  

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключе-

вые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содер-

жании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалоги-

ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-

вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту) с опорой на текст или личный опыт. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опо-

рой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики науч-
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но-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художе-

ственного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской русской литературы, произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России), произведений писателей Урала и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство сло-

ва, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора 

к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествова-

ние (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (русские народные сказки, колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, ин-

сценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательно-

сти событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Родной язык (русский) 

Вводный раздел. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познава-

тельная и др.). Представление о связи языка и речи. Историческая справка о создании письменности на Руси, о 

рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового сло-

варя. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении сло-

ва. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

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

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

тация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
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общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с ис-

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

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

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

описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалоги-

ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-

вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту) с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк-

лорных произведений.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опо-

рой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младших школь-

ников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (русские народные сказки, колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (рас-

порядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Люби-

мая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои лю-

бимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежно-

му другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. При-

рода.  

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена геро-

ев книг, черты характера). Небольшие произведения детского  

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и межкультурного общения, в том числе 

при помощи средств телекоммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.  

В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,  

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний ан-

глийского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон-

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связую-

щее «r» (there is/there are).  

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительно-

го и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого эти-

кета, отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -

teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопроси-

тельное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

гольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предло-

жения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 
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конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном числе (образованные по прави-

лу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существи-

тельных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и ис-

ключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Немецкий язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долго-

та и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысло-

вые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-

циальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвое-

ния. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого эти-

кета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Началь-

ные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение 

(das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kulte).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побуди-

тельное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-

ние с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist grot.) 

и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами.  

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения:  

Prаsens, Futurum, Prаteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.  

Неопределенная форма глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и нулевым артик-

лем.  

Склонение существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и ис-

ключения.  

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное место-

имение kein.  

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, 

gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter,  

haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

 

Математика 

Числа и величины  
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление 

числовых последовательностей (цепочек).  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки дей-

ствий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь ариф-

метических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок.  

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в… раз».  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диа-

грамма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кри-

вая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Пе-

риметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической 

фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование ре-

зультатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; 

если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и за-

полнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.  

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные че-

ловеком.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем ми-

ре. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практиче-

ские работы с веществами, жидкостями, газами.  
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Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля 

— планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план.  

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края.  

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение рав-

нин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяй-

ственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насеко-

мые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль жи-

вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, живот-

ные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; жи-

вотные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природ-

ные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение при-

роды в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружа-

ющей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископа-

емых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры.  
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Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения чело-

века с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.  

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России 

и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотно-

шений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отече-

ство», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основ-

ной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конститу-

ции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всад-

ник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на осно-

ве традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город, область: название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, и профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.  

Важные сведения из истории Свердловской области. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе-

гося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры.  
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Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической кар-

те, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, зака-

ливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстрен-

ной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Учебный курс  представляет единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской эти-

ки».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению  к установ-

ленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило  нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское ис-

кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Хри-

стианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многоконфессионального и многонационального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учи-

тель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Праздники исламских народов в России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ис-

лама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многоконфессионального и многонационального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда – и его учение. Буддийские святые. 

Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской культуре мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многоконфессионального и многонационального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи иудейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шаббат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знаком-

ство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многоконфессионального и многонационального народа России. 



66 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искус-

ство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Ре-

лигиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 

в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забо-

та о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многоконфессионального и многонационального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравствен-

ности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многоконфессионального и многонационального народа России. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к при-

роде, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и раз-

нообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Рус-

ский музей, Эрмитаж) и музеи Свердловской области, Нижнего Тагила (по выбору). Восприятие и эмоциональ-

ная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выражен-

ные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы рабо-

ты с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульп-

туры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-

струирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Пред-

ставления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей дере-

вьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 
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в России (с учетом условий Нижнего Тагила: подносный промысел, берестяной промысел, бондарный промы-

сел, ткачество, традиционная уральская вышивка).  

Азбука искусства  

(обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, верти-

каль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зритель-

ный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла-

дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и кон-

траст форм.  

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-

ставление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с по-

мощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональ-

ных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейза-

жа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь чере-

пахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ чело-

века в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддерж-

ку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  
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Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской дея-

тельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, 

по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фак-

турой.  

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, ап-

пликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материа-

лов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выра-

жение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление че-

ловеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкаль-

ных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Ро-

дине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — испол-

нитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкаль-

ной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.  

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: дет-

ские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркест-

ры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Музыкально-поэтические традиции Урала: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 
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Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных наро-

дов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразитель-

ность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Не-

сложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в сов-

местной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов по-

мощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов  

1. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копирова-

нием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изоб-

ражений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изобра-

жений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее 

представление).  

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-

ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнени-

ями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест заня-

тий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенно-

сти физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традици-

ями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основ-

ных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и при-

емы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение  

строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положе-

ние, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом впе-

ред ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемента-

ми лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяю-

щимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-

щим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгива-

ние и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплы-

вание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистан-

ций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-

ванием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и коор-

динацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на матери-

але футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на ма-

териале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Народные подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в при-

седе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у  

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими 

и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксаци-

ей равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в рабо-

ту основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжима-

ние лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких от-

резков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочеред-

но.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных по-

ложений, с поворотами.  
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бе-

гом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), 

с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на пра-

вой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание пред-

метов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохож-

дением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания.  

Комплексы и задания для самостоятельных занятий, направленных на подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

Внеурочная деятельность  

Спортивно-оздоровительная направление  

Развитие интереса к спорту и оздоровлению, формирование потребности в систематических 

занятиях спортом, регулярное участие в спортивных соревнованиях, стремление показывать 

как можно более высокие результаты.  

Элементарные правила оздоровления и спортивной подготовки. Организация и проведение 

спортивных соревнований. Умение использовать полученные знания для эффективной орга-

низации спортивной подготовки, успешного выступления в соревнованиях.  

Формирование стремления вовлечь в занятия спортом свое ближайшее окружение (семью, 

друзей и т.д.).  

Представлено курсом внеурочной деятельности «В мире танца». Цель: укрепление здоровья, 

развитие двигательных способностей. Повышенная двигательная активность – биологиче-

ская потребность развивающегося организма, от  степени удовлетворения которой зависит 

здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие. 

Духовно-нравственное направление  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека. 

Развитие нравственных чувств и этического сознания, воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, жизни, труду, формирование ценностного отношения к прекрасному 

осуществляется в форме бесед, экскурсий в краеведческий музей, тематических праздников, 

просмотра видеофильмов и участия в мероприятиях городской игры «Я – тагильчанин». 

Социальное направление  

Приобретение социальных знаний, инициативное участие обучающегося в социально значи-

мых делах, организованных взрослыми, формирование позитивных отношений к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом, получение опыта самостоя-

тельного общественного действия реализуется через привлечение школьников к социально 

значимой деятельности – участие в благотворительный акциях и акциях милосердия, темати-

ческих праздников, мероприятиях в рамках городской игры «Я – тагильчанин». 

Общеинтеллектуальное направление  
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Представлено курсами внеурочной деятельности «Математика и конструирование» и «Шко-

ла грамотеев». 

Курс «Математика и конструирование» направлено на формирование начальных элементов 

конструкторского мышления младших школьников, развитие логического мышления и про-

странственных представлений детей. 

Курс «Школа грамотеев» способствует формированию общеинтеллектуальных умений, обо-

гащению словарного запаса учащихся, расширению кругозора, развитию познавательных 

способностей, привития чувства любви и уважения к великому русскому языку. 

Общекультурное направление 

Представлено курсом внеурочной деятельности «Мастерская чудес» удовлетворяет эстети-

ческие потребности ребенка и формирует у подрастающего поколения общую культуру лич-

ности, понимание красоты и выразительности окружающей жизни, приобщает детей к деко-

ративно-прикладному искусству. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхож-

дения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

МБОУ СОШ №3 расположена на окраине города, за Алапаевской веткой Свердлов-

ской железной дороги в районе частной застройки, что создает известный фактор социально-

го риска (социальная незащищенность семьи, опасность распространения токсических и 

наркотических веществ, случаи безнадзорности, правонарушения и т.д.). Школа находится в 

отдалении от культурных и досуговых центров района и города и является единственным 

местом в микрорайоне, где обучающиеся могут проводить досуг и развивать свой потенциал. 

Большинство семей не имеют возможности сопровождать детей до учреждений дополни-

тельного образования, поэтому охват детей этим видом деятельности ограничивается, в ос-

новном, занятиями в школьных объединениях и секциях. Находясь далеко от центра города и 

учреждений дополнительного образования детей, МБОУ СОШ №3 старается приобщить де-

тей к отечественной культуре через систему экскурсий, поисково-краеведческой работы, 

изучение истории своего микрорайона, города и Свердловской области. 

Частью организации воспитательного процесса в школе являются школьные традиции 

и новые начинания, во главе угла - общение и межличностные отношения обучающихся, 

учителей и родителей, их взаимовыгодное партнёрство. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: многие родители и старшее поколение семей учились в нашей шко-

ле,  25 % педагогов школы – ее выпускники. Эта особенность играет важную роль в воспита-

тельном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверитель-

ных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей. 

Особое внимание в школе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию под-

растающего поколения. Мероприятия, посвященные Дням воинской Славы и памятным да-

там России, являются неотъемлемой частью жизни школы.  

В школе функционируют детские объединения: ЮИД «Дорожный дозор», ДЮП «Фе-

никс», отряд «Юный спасатель», театральный коллектив «Лица», хореографический коллек-

тив «ВЕЛЕС», Совет старшеклассников «ОСКАР».  

МБОУ СОШ №3 тесно сотрудничает с МБУК «Дворец национальных культур», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Тагилстроевского района»,  СП «Рудничок» ДЮЦ «Ра-
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дуга», ДМШ №3, СДЮСШОР №3, ОМОНом, ПЧ №12, ЦСОН «Милосердие». Школа также 

активно взаимодействует с городскими культурными и образовательными партнерами: 

ГДДЮТ, музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижнетагильский музей изобразитель-

ных искусств, Нижнетагильский драматический театр, Нижнетагильский театр кукол, СПО и 

ВУЗы города. 

В центре программы воспитания МБОУ СОШ №3 находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готов-

ность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные уста-

новки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Рабочая программа  воспитания представлена в Приложении № 18 к ООП НОО. 

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды;  

 формирование в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечения в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ»;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены;  
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 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекват-

ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне началь-

ного общего образования являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (с изменениями);  

 Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 «О введении третьего класса физической культуры в недельный объем учебной нагруз-

ки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» (Письмо МОиН РФ от 

19.10.2010 № 6842-03/30);  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009г.);  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и су-

щественным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьез-

ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни глав-

ным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Цель программы – реализация комплексной системы мер по формированию эколо-

гической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях 

школы, создание санитарно-гигиенических условий в сочетание с грамотным просвещением 

и соблюдением принципов природосообразности и целостности развития личности ребенка.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся:  

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью, позитивным факторам, влияющих на здоровье);  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом;  

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;  

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях .  

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последова-

тельности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, 

т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 



77 

 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 

опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, 

т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. В связи с 

этим, программой определены следующие воспитательные результаты: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психического и социального здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья;  

• экологическое взаимодействие с окружающей средой;  

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образовательной деятельности;  

• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье че-

ловека.  

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей – здоро-

вья. 

 

2.4.1. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

1.  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

Задачи:  

1) оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, питания 

и условий образовательной среды требованиям СанПиН;  

2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности учащихся;  

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на здо-

ровый образ жизни (ЗОЖ);  

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учетом результатов про-

веденного анализа;  

6) коллегиально (учителя, медицинский работник, учащиеся, родители, социальные партне-

ры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы работы по формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни;  

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для до-

стижения более высокого качества здоровьеформирующего образования;  

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с выяв-

ленными несоответствиями и новыми задачами;  

9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в обла-

сти организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  



78 

 

В школе работает столовая с залом для приема пищи на 148 посадочных мест, поз-

воляющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Учащие-

ся начальной школы завтракают после первого урока (1 класс) и после второго урока (2-4 

классы). По желанию родителей (законных представителей) обучающиеся получают допол-

нительное питание в виде соков или фруктов. В школе также работает буфет. Для завтрака 

предусмотрены 2 перемены продолжительностью 20 минут. С 13.00 до 14.00 обучающиеся 

обедают.  

В школе работают оснащенные спортивный  и  тренажерный  залы, имеется спор-

тивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем. Кроме того, МБОУ СОШ № 3 заключило договор с СДЮСШОР №3, тренер ко-

торой на базе нашего образовательного учреждения проводит занятия по греко-римской 

борьбе во внеурочное время. В школе работает медицинский кабинет, который организует 

проведение прививок учащихся, оказание консультативной и неотложной помощи обратив-

шимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому про-

свещению обучающихся и педагогических работников, следит за динамикой здоровья обу-

чающихся, организует профилактические мероприятия в преддверии, например, эпидемии 

гриппа. Школьный медицинский работник включен в состав школьного ПМПк, без него не 

могут решаться вопросы, касающиеся учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Приглашается школьный медицинский работник и для проведения тематических занятий с 

обучающимися.  

В школе имеется компьютерный класс. Строго соблюдаются все требования к ис-

пользованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

Классы Непрерывная продолжительность (мин), не более 

 Просмотр стати-

ческих изобра-

жений на учеб-

ных досках и 

экранах отра-

женного свече-

ния 

Про-

смотр 

телепе-

редач 

Просмотр дина-

мических изоб-

ражений на 

учебных досках 

и экранах отра-

женного свече-

ния 

Работа с 

изображе-

нием на 

индивиду-

альном мо-

ниторе 

Прослу-

шивание 

аудиоза-

писи 

Прослуши-

вание 

аудиозапи-

си в науш-

никах 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

В школе действует расписание,  полностью соответствующее СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача  

РФ от 29.12.2010 №189) 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха.  
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Учащиеся 1 класса обучаются в режиме полного дня. После занятий для них преду-

смотрен тихий час в специально оборудованных спальных комнатах. Отдых проходит в иг-

ровой,  на пришкольной территории во время динамических пауз. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Приоритетным методом сохранения и укрепления здоровья детей и подростков яв-

ляется рациональное использование разнообразных средств и форм физического воспитания 

при оптимальной двигательной активности, соответствующей научно-обоснованным гигие-

ническим нормативам среднесуточной двигательной активности школьников в зависимости 

от пола и возраста. 

    Для снятия статистического напряжения учащихся во время учебных занятий и 

для повышения их двигательной активности проводятся физкультминутки на уроках, дина-

мические паузы, подвижные перемены. 

Используется метод физкультурно-оздоровительной работы (занятия в спортивных 

секциях, спортивные соревнования, Дни Здоровья). 

Важное значение наряду с соматическим здоровьем имеет психическое здоровье де-

тей. Чтобы не допустить хронического утомления и нервно-психического истощения, веду-

щих к низкой мотивации и познавательной активности, весь педагогический коллектив шко-

лы стремится создать благоприятный психологический климат в учебном процессе через 

применение личностно-значимых способов учебной работы, индивидуальных заданий раз-

ных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности, 

т. е. индивидуальный подход к обучению достигается через индивидуальное дозирование  и 

распределение учебной нагрузки. Такой подход позволяет реализовать модель педагогиче-

ской поддержки развития индивидуальности ребёнка, сотрудничества с ним. Это и есть фор-

ма, содержанием которой является:  

а) забота о здоровье ребёнка;  

б) коррекция и реабилитация имеющихся у него нарушений;  

в) организация  рационального режима деятельности;  

г) эффективного отдыха;  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалификационный состав специалистов. 

Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется взаимодействи-

ем: со специалистами физдиспансера, отдела СПДиП МУ СОМ «Дворец молодежи», Муни-

ципальной службы практической психологии, СДЮСШОР № 3. 

 

 

2.4.2. Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Задачи:  

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном состоянии, 

проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в ОУ;  

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, направлен-

ную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга режима дня 

учащихся и организации образовательного процесса;  

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, создание 

и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации;  



80 

 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и безопас-

ности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности;  

5) анализировать эффективность социально-педагогического комплекса в области организа-

ции условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности;  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проблемы охраны и укрепления здоро-

вья обучающихся отражены в тематике заседаний методического объединения учителей 

начальных классов. Грамотное дозирование домашних заданий, необходимость введения ди-

намических пауз в середине дня, профессиональные рекомендации и консультирование ро-

дителей - таковы наиболее встречающиеся вопросы, вынесенные на рассмотрение и обсуж-

дение. План внутришкольного контроля предусматривает мероприятия, позволяющие отсле-

живать эффективность внедрения здоровьесберегающих технологий при организации учеб-

но-воспитательного процесса.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Планета Знаний» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результа-

те обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результа-

тами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлек-

сивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и лич-

ностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю-

щего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаме-

нательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Педагогический коллектив 

учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащих-

ся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Плане-

та Знаний» учтены психологические и возрастные младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и зада-

ния, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрация-

ми, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в до-
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школьном возрасте) к учебной. В школе применяется разработка разноуровневых заданий 

для самостоятельной работы, создание выбора учащимися заданий, форм их представления 

т.п. 

 

2.4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья.  

Задачи:  

1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в зависимости 

от уровня физического развития и физической кондиции;  

2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области ор-

ганизации физкультурно-оздоровительной работы.  

 

Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т.п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

- внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

- организацию утренней зарядки, динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (спортивных олимпиад, 

соревнований по различным видам спорта, походов, «Дней здоровья», сдачи норм ГТО  и 

т.п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы 

(«Здоровей-ка», «Секреты здоровья»), направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Задачи:  

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по во-

просам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и 

медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллек-

тива;  

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим осно-

вам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных про-

грамм с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни и соответствующих поведенческих стереотипов;  
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3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания индивидуальных 

систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся;  

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной здо-

ровьеформирующей деятельности обучающихся.  

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебно-

го года (классные руководители составляют социальный паспорт класса);  

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей;  проведение родитель-

ских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых столов (тематика по про-

блемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением спе-

циалистов по здоровьесохранению  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике 

вредных привычек;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п., организация 

выставок методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения (1 

раз в триместр).  

Также в школе проводятся коллективные творческие дела с активным привлечением ро-

дителей (законных представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнова-

ния и активно участвуют в них); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представляются  работы ро-

дителей). 

Примерная тематика бесед с родителями 

Класс  Тема 

1 класс Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста.  

Особенности физического развития младших школьников.  

2 класс Гигиена мальчиков и гигиена девочек.  

Основные принципы режима для младшего школьника.  

Гигиенические требования к детской одежде и обуви.  

Гигиена питания.  

3 класс Физическое воспитание детей в семье.  

Закаливание.  

Активный отдых младших школьников  

Режим просмотра телевизора.  

4 класс Половое воспитание детей младшего школьного возраста.  

Профилактика бытового травматизма . 

Профилактика пищевых отравлений.  

Профилактика уличного травматизма.  

 

 



83 

 

2.4.4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев.  

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесбере-

гающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, роди-

тельского комитета и взаимодействия с социумом.  

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;  

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ;  

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-

ма.  

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдель-

ных ее звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массо-

вых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать 

опытно-экспериментальную деятельность.  

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, бас-

кетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды дея-

тельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жиз-

ни и профилактике употребления психоактивных веществ на уроках реализуется через про-

ведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесбе-

ререгающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во вне-

урочной деятельности организуются подвижные игры, дни здоровья, недели здорового обра-

за жизни, тематические беседы, выпуск буклетов, газет, организация встреч со школьным 

врачом, специалистами, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.  

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 

проведение конкурсов рисунков.  

Формы (методы):  

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое об-

следование функциональной готовности (уровень физического развития и физической под-
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готовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержа-

нию).  

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования:  

 требований к воздушно-тепловому режиму;  

 требований к водоснабжению и канализации;  

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;  

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;  

 требований к организации учебного процесса;  

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;  

 требования к организации питания;  

 требований к организации медицинского обеспечения.  

3) советы школы, заседания методических объединений учителей, совещания с социальными 

партнерами школы по проблемам необходимости и организации работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса;  

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников.  

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и без-

опасного образа жизни.  

 

2.4.5. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области эколо-

гической культуры, здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной рабо-

ты. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ве-

дущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); аноним-

ные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  раз-

личные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  де-

тей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со-

хранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



85 

 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены:  

 улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими забо-

леваниями;  

 увеличение количества детей с основной группой здоровья;  

 повышение мотивации к обучению;  

 использование в образовательном процессе программ внеурочной деятельности, 

направленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению, имеющих при-

кладной характер;  

 повышение количественных показателей обучающихся, посещающих спортивные сек-

ции;  

 повышение уровня социальной адаптации обучающихся.  

Предполагаемый результат реализации программы:  

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

 активизация интереса детей к экологической культуры, природоохранным знаниям;  

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

 высокий уровень сплочения детского коллектива;  

 высокий уровень осознания базовых ценностей – человек, культура, здоровье, природа. 

Земля, Отечество;  

 способность выпускника начальной школы проявлять экологически целесообразное 

поведение  

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы с обучающимися на уровне начального общего 

образования направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего обра-

зования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность.  
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Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №3 составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. Программа направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здо-

ровья в освоении ООП НОО, коррекцию и социальную адаптацию обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает цель: создания специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потреб-

ности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

общеобразовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные фор-

мы работы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для категории 

детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации к школьным условиям; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей. 

2.5.1. Принципы организации коррекционной работы  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей вы-

бирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать за-

конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-

ными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекци-

онные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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2.5.2. Направления коррекционной работы 

Система коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные по-

требности, предполагает два направления коррекционной работы:  

 Интегрированное (инклюзивное) образование;  

 Профилактика школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации.  

Инклюзивное образование – включение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (с особыми образовательными потребностями) в образовательный процесс в школе по 

месту жительства. Таким образом, интегрированное (инклюзивное) образование предполага-

ет адаптацию ребенка к требованиям существующей системы при ее неизменности.  

Для профилактики школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезаптации в 

МБОУ СОШ № 3 предусмотрена коррекционная работа с детьми, имеющие следующие 

ограниченные возможности здоровья: 

Группа обучающих-

ся 

Психологические 

особенности 

Диагностика и мо-

ниторинг успешно-

сти обучения 

Отсутствие условий, 

споосбствующих осво-

ению данному контин-

генту детей и их инте-

грации в МБОУ СОШ 

№3 

Дети с ОВЗ:  
-нарушениями слу-

ха: глухие и сла-

бослышащие; -

нарушением зрения: 

слепые и слабови-

дящие;  

-тяжелыми наруше-

ниями речи;  

-нарушениями 

опорно-

двигательного аппа-

рата;  

-задержкой психи-

ческого развития;  

-умственной отста-

лостью;  

-нарушениями аути-

стического спектра.  

Недостатки развития, 

характерные для всех 

категорий лиц с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми:  

- замедленное и 

ограниченное вос-

приятие;  

- недостатки разви-

тия моторики;  

- недостатки речево-

го развития; - недо-

статки развития мыс-

лительной деятель-

ности;  

- недостаточная по 

сравнению с обыч-

ными детьми позна-

вательная актив-

ность;  

- пробелы в знаниях 

и представлениях об 

окружающем мире, 

межличностных от-

ношениях; - недо-

статки в развитии 

личности (неуверен-

ность в себе и не-

оправданная зависи-

мость от окружаю-

щих, низкая комму-

никабельность, эго-

Образовательный 

маршрут определя-

ется решением 

ПМПК (комиссии), 

КЭК  

Пути реализации 

образовательного 

маршрута и успеш-

ность его освоения 

отслеживается 

ПМПк (консилиу-

мом) учреждения.  

Реализация современ-

ных специальных обра-

зовательных программ 

(общеобразовательных 

и коррекционно-

развивающих в соот-

ветствии с образова-

тельным маршрутом).  

Наличие материально-

технической базы 

(оборудования, при-

способлений, учебни-

ков и учебных посо-

бий), соответствующих 

типологии отклоняю-

щего развития детей и 

обеспечивающих адек-

ватную среду жизнеде-

ятельности.  

Учет особенностей 

развития каждого ре-

бенка, индивидуаль-

ный педагогический 

подход, проявляющий-

ся в особой организа-

ции коррекционно-

педагогического про-

цесса, применении 

специальных методов и 

средств (в том числе и 

технических) образо-

вания, компенсации и 

коррекции. Кадровое 
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изм, пессимизм и за-

ниженная или завы-

шенная самооценка, 

неумение управлять 

собственным поведе-

нием).  

обеспечение: проведе-

ние коррекционно-

педагогического про-

цесса педагогами – де-

фектологами (тифло-

педагогами, сурдопеда-

гогами, олигофренопе-

дагогами, логопедами) 

и психологическое со-

провождение образова-

тельного  

процесса специальны-

ми психологами.  

Предоставление меди-

цинских, психологиче-

ских и социальных 

услуг.  

Наличие соответству-

ющей нормативной ба-

зы (лицензия учрежде-

ния на реализацию со-

ответствующих услуг).  

Педагоги – дефектоло-

ги;  

педагоги начальной 

школы; педагоги до-

полнительного образо-

вания.  

 

Коррекционная работа на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления работы:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа.  

Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы: 

 

2.5.3. Содержание коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное со-

держание: 

1. Диагностика психофизического развития учащихся, уровня сформированности результа-

тов обучения - обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеоб-

разовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации. Результатом данного этапа является оценка кон-

тингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации. Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изме-

нений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Методы и формы коррекционной работы в школе: 

 изучение документации; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 анализ; 

 консультирование; 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 диагностика. 

Планируемый результат: 
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- социально - психологическая устойчивость учащихся в сферах межличностного, школьного 

и семейного общения; 

- высокая учебно-познавательная мотивация, образовательная успешность; 

- социальная активность, способность к коммуникациям и умение конструктивно решать 

проблемы социального взаимодействия; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся.  

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с  психолого-

педагогическим консилиумом, психолого-медико-педагогической комиссией. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнерство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.5. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

1. Работа с обучающимися:  

№ Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

1 КЛАСС 

1. Психологическая готовность к обучению (тест 

Равена на наглядно-образное мышление, тест 

Бендера на зрительно-моторную координацию, 

Амтхауэра на словесно-логическое мышление) 

определение уровня готовно-

сти к школе по классам 

2. Диагностика наличия семейной поддержки (тест 

«Кинетический рисунок семьи») 

получение данных о детско-

родительских  отношениях 

3. Мониторинг психологической комфортности детей 

в школе (методика «Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

получение данных по адапта-

ции к школе 

4. Психодиагностика тревожности (по Прихожану) определение уровня тревож-

ности 

5. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах. (Социометрия 

(модификация М.Р. Битяновой) 

получение данных о  сплочен-

ности 

6. Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

определение причин неуспе-

ваемости и проблем в поведе-
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обучении  и поведении (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

нии 

2 КЛАСС 

1. Мониторинг тревожности получение данных об уровне 

тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений динамика развития коллектива 

 

3. Мониторинг детско-родительских отношений динамика  развития   детско-

родительских отношений 

4. Диагностика  внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах 

получение данных о социо-

метрических статусах детей  

5. Индивидуальная углубленная диагностика  разви-

тия детей испытывающих трудности в обучении и 

повелении 

определение причин неуспе-

ваемости и проблем в поведе-

нии 

3 КЛАСС 

1. Мониторинг учебной мотивации Н.Г. Лускановой         

«Лесенка побуждений» 

получение данных по учебной 

мотивации 

2. Мониторинг тревожности получение данных об уровне 

тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений динамика развития коллекти-

вов 

4. Мониторинг детско-родительских отношений получение данных о динамике 

развития  детско-

родительских отношений 

5. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений получение данных о социо-

метрических статусах детей  и 

сплоченности 

6. Индивидуальная углубленная диагностика ум-

ственного развития детей испытывающих трудно-

сти в обучении и поведении 

определение причин неуспе-

ваемости и трудностей в пове-

дении 

4 КЛАСС 

1. Мониторинг  тревожности получение данных об уровне 

тревожности 

2. Диагностика  интеллектуальной  готовности к обу-

чению в среднем звене (методика ГИТ) 

получение данных о готовно-

сти к обучению в среднем 

звене 

3. Мониторинг учебной мотивации динамика учебной мотивации 

4. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах 

получение данных о социо-

метрических статусах детей  и 

сплоченности 

5. Индивидуальная углубленная диагностика   детей,  

испытывающих трудности в обучении и поведении 

определение причин неуспе-

ваемости и трудностей в пове-

дении 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

адаптации 

преодоление школьной деза-

даптации обучающихся 

 

2. Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - ученик» 

повышение  уровня семейной 

и педагогической   поддержки 

обучающимся 

3. Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности  и повышению 

снижение уровня тревожно-

сти, повышение комфортности  
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психологической комфортности  обучающихся  

4. Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене  у 

обучающихся  4-х классов 

снижение уровня тревожно-

сти, повышение готовности к 

обучению в среднем звене 

 

2. Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллек-

тивов.  

3. Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория.  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагно-

стик.  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по за-

просам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

2.5.6. Коррекционная работа учителя 

 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование уст-

ной и письменной 

речи обучающихся 

1 класса 

наблюдение, анкетирова-

ние родителей 

определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии;  

уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи и степень сформированности 

связной речи   

Педагогическая 

диагностика го-

товности к обуче-

нию 

индивидуальное тестиро-

вание 

формирование списка обучающихся, испы-

тывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с обучаю-

щимися, испыты-

вающими затруд-

нения 

фронтальные, групповые 

и индивидуальные заня-

тия.  

коррекция нарушений; развитие познава-

тельных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские со-

брания 

выступление по актуаль-

ным темам: «Готовность 

ребенка к школе»,  «При-

чины отставания», «Осо-

бенности семейного вос-

питания» и т.п. 

ознакомление с результатами обследования 

и с итогами коррекционной работы  

Проведение кон-

сультаций и инди-

видуальных бесед 

с родителями 

консультативная, просве-

тительская работа 

выявление причин трудностей в обучении;  

приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе.   
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2.5.7. Специальные условия для обучения учащихся с ОВЗ 

Характер ОВЗ Характерные особенности 

развития 

Рекомендуемые условия обучения и вос-

питания 

Обучающиеся с 

задержкой пси-

хического раз-

вития 

Снижение работоспособно-

сти;  

повышенная утомляемость;  

неустойчивость внимания;  

низкий уровень развития 

восприятия;  

недостаточная активность 

произвольной памяти;  

отставание в развитии всех 

форм мышления;  

дефекты звукопроизноше-

ния;  

своеобразное поведение;  

бедный словарный запас;  

низкий навык самоконтроля;  

незрелость эмоционально-

волевой сферы;  

ограниченный запас общих 

сведений и представлений;  

низкая техника чтения;  

неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

трудности в счете, решении 

задач  

Соответствие темпа, объема, сложности 

учебной программы предмета реальным 

познавательным возможностям обучаю-

щегося, уровня развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности – акту-

альному уровню имеющихся знаний и 

ОУУН.  

Целенаправленное развитие общеинтел-

лектуальной деятельности (умения осо-

знавать учебные задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать информацию).  

Сотрудничество со взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи обучаю-

щемуся с учетом его индивидуальных 

проблем.  

Индивидуально дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.  

Развитие у обучающегося потребности в 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

Щадящий режим работы, соблюдение ва-

леологических требований.  

Создание у учащегося чувства защищен-

ности и эмоционального комфорта.  

Личная поддержка ученика педагогами 

школы.  

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной от-

сталости, в т.ч. с 

проявлением 

аутизма (по же-

ланию родите-

лей и в силу 

других обстоя-

тельств, обуча-

ющиеся в обра-

зовательном 

учреждении  

 

Характерно недоразвитие:  

- познавательных интересов: 

обучающиеся меньше испы-

тывают потребность в по-

знании;  

- всех сторон психической 

деятельности;  

- моторики;  

- уровня мотивированности и 

потребностей;  

- всех комплексов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон 

(возможны все виды речевых 

умений);  

- мыслительных процессов 

(медленно формируются 

обобщающие понятия, не  

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление, медленно разви-

вается словарь и граммати-

ческий строй речи);  

- всех видов продуктивной 

Развитие всех психических функций и по-

знавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекции их не-

достатков.  

Формирование правильного поведения.  

Трудовое обучение и подготовка к по-

сильным видам труда.  

Бытовая ориентировка и социальная адап-

тация как итог коррекционно-

развивающей работы.  

Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиат-

ра, психолога, педагога и родителей).  

Поддержание спокойной рабочей и до-

машней  

обстановки (с целью снижения тревоги и 

дискомфорта).  

Использования метода отвлечения, позво-

ляющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения.  

Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого обучающе-

гося).  

Стимулирование произвольной психиче-

ской активности, положительных эмоций.  
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деятельности;  

- эмоционально-волевой 

сферы;  

- восприятия, памяти и вни-

мания.  

Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправ-

ленной деятельности.  

Применение различных методов, способ-

ствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, ручной 

труд, бытовые навыки).  

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоя-

щие на учете у 

психиатра, пси-

хопатолога и 

др.)  

 

Повышенная раздражитель-

ность;  

двигательная расторможен-

ность в сочетании со сни-

женной работоспособно-

стью;  

проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях;  

социальная дезадаптация;  

проявление невропатии:  

- повышенная нервная чув-

ствительность в виде склон-

ности к проявлениям аффек-

та, эмоциональным рас-

стройствам и беспокойствам;  

- нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, яр-

ком свете;  

- нарушение сна, уменьшен-

ная потребность в дневном 

сне;  

- вегетососудистая дистонии 

(головные боли, бронхиаль-

ная астма, повышенная пот-

ливость, озноб, сердцебие-

ние);  

- соматическая ослаблен-

ность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.);  

- диатезы;  

- психомоторные, конститу-

ционно обусловленные 

нарушения (энурез, тики, за-

икания и др.).  

Продолжительность ИГКЗ не должна пре-

вышать 20 минут.  

В группу можно объединять по 3-4 учени-

ка с одинаковыми проблемами в развитии 

и усвоении школьной программы или 

сходными затруднениями в учебной дея-

тельности.  

Учет возможностей обучающегося при 

организации образовательного процесса и 

ИГКЗ: задание должно лежать в «зоне 

умеренной трудности», но быть доступ-

ным.  

Увеличение трудности задания пропорци-

онально возможностям обучающегося.  

Создание ситуации успеха на уроке и 

ИГКЗ в период, когда обучающийся еще 

не может получить хорошую отметку на 

уроке.  

Использование системы условной каче-

ственно-количественной оценки достиже-

ний обучающегося.  

Обучающиеся с 

нарушениями 

речи  

 

Речевое развитие не соответ-

ствует возрасту говорящего.  

Речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмот-

ностью и выражением не-

знания языка.  

Нарушения связаны с откло-

нениями в функционирова-

Обязательная работа с учителем-

логопедом.  

Создание и поддержка развивающего ре-

чевого пространства.  

Соблюдение своевременной смены труда 

и отдыха (расслабление речевого аппара-

та).  

Пополнение активного и пассивного сло-
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нии психофизиологических 

механизмов речи.  

Нарушения речи носят 

устойчивый характер, само-

стоятельно не исчезают, а 

закрепляются.  

речевое развитие требует 

определенного логопедиче-

ского воздействия.  

Нарушение речи оказывает  

отрицательное влияние на 

психическое развитие обу-

чающегося.  

 

варного запаса.  

Сотрудничество с родителями обучающе-

гося (контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда).  

Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упраж-

нения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов).  

Формирование адекватного отношения  

обучающегося к речевому нарушению.  

Стимулирование активности обучающего-

ся в исправлении речевых ошибок.  

Обучающиеся с 

нарушением 

зрения (слабо-

видящие обуча-

ющиеся)  

 

Основное средство познания 

окружающего мира – осяза-

ние, слух, обоняние и др. 

чувства.  

Развитие психики имеет свои 

специфические особенности.  

Процесс формирования дви-

жений задержан.  

Затруднена оценка простран-

ственных признаков (место-

положение, направление, 

расстояние, трудности ори-

ентировки в пространстве).  

Тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявля-

ется субъективно и объек-

тивно).  

Своеобразие внимания (слу-

ховое концентрированное 

внимание).  

Обостренное осязание – 

следствие иного, чем у зря-

чих, использование рук.  

Особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство ма-

лоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность во-

ли).  

Индивидуальные особенно-

сти работоспособности, уто-

мяемости, скорости усвоения 

информации (зависит от ха-

рактера поражения зрения, 

личных особенностей, сте-

пени дефекта), сл. ограни-

ченные возможности зани-

маться некоторыми видами 

деятельности.  

Обедненность опыта обуча-

Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к обучаю-

щемуся (знание индивидуальных особен-

ностей функционирования зрительной си-

стемы обучающегося).  

Правильная позиция ученика (при опоре 

на остаточное зрение обучающийся дол-

жен сидеть на первой парте среднего ряда, 

при опоре на осязание и слух – за любой 

партой).  

Охрана и гигиена здоровья (повышенная 

общая освещенность не менее 1000люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 

400-500люкс);  

для обучающихся, страдающих светобояз-

нью, устанавливаются светозаменители, 

рабочее место располагается так, чтобы 

избежать попадания прямого света; огра-

ничение времени зрительной работы (не-

прерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15-20 минут у слабовидящих 

учащихся и 10-20 минут у учеников с глу-

боким нарушением зрения); расстояние от 

глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30см; работать с 

опорой на осязание или слух.  

При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и кон-

трастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться разда-

точным материалом.  

Создание благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе, усиление пе-

дагогического руководства поведением не 

только обучающихся с нарушением зре-

ния, но и всех окружающих, включая пе-

дагогов.  

Взаимодействие педагогов, классного ру-

ководителя с тифлопедагогом, офтальмо-

логом и родителями.  
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ющихся и отсутствие за сло-

вом конкретных представле-

ний, т.к. знакомство с объек-

тами внешнего мира лишь 

формально-словесное.  

Особенности общения: мно-

гие обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, т.к. они 

не слушают собеседника.  

Низкий темп чтения и пись-

ма.  

Быстрый счет, знание боль-

ших стихов, умение петь, 

находчивость.  

Страх, вызванный неизвест-

ным и непознанным в мире 

зрячих 9нуждаются в специ-

альной ориентировке и зна-

комстве).  

Обучающиеся с 

нарушениями 

поведения, эмо-

ционально-

волевыми рас-

стройствами, 

ошибками в 

воспитании 

(обучающиеся с 

девиантным по-

ведением,  

социально-

запущенные 

обучающиеся)  

 

Отклоняющее от нормы по-

ведение.  

Имеющиеся нарушения в 

поведении трудно исправля-

ются и коррегируются.  

Частая смена состояний, 

эмоций.  

Слабое развитие силы воли.  

Обучающиеся особенно 

нуждаются в индивидуаль-

ном подходе со стороны 

взрослых и внимании кол-

лектива сверстников.  

Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у обуча-

ющегося самостоятельности, дисциплини-

рованности.  

Терпение со стороны взрослого, сохране-

ние спокойного тона при общении с обу-

чающимся ( не позволять кричать, оскорб-

лять обучающегося, добиваться его дове-

рия).  

Взаимосотрудничество педагогов и  

родителей (законных представителей) в 

процессе обучения (следить не образовал-

ся ли пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, предоставить 

возможности для ликвидации академиче-

ской задолженности).  

Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося.  

Развитие общего кругозора обучающегося 

путем посещения театра, цирка, выставок, 

концертов, экскурсий и т.п.),  

Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск эффек-

тивных путей помощи.  

Четкое соблюдение режима дня (правиль-

ное чередование периодов отдыха и тру-

да).  

Ритмичный повтор определенных дей-

ствий, что приводит к укреплению услов-

но-рефлекторной связи и формированию 

желаемого стереотипа.  

Заполнение всего свободного времени за-

ранее спланированными мероприятиями 

(в связи с отсутствием умений организо-
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вывать свое свободное время), планирова-

ние дня поминутно.  

Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков.  

Четкие, понятные и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий (задания 

усложняются по ходу коррекционных ме-

роприятий),  

Чередование различных видов деятельно-

сти (в связи с малой привлекательностью 

для таких обучающихся интеллектуально-

го труда его необходимо чередовать с тру-

довой или художественной деятельно-

стью, занятиями физической культурой).  

Общественно значимый характер деятель-

ности, которая должна занимать большую 

часть времени, что позволяет снизить при-

страстие таких обучающихся к разруше-

нию.  

 

2.5.8. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями специалистов; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей ре-

бёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современ-

ных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании обра-

зования успешно развивающегося сверстника; использование специальных методов, приё-

мов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заняти-

ях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-
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струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др.  

В случае обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние специальных (коррекционных, адаптированных) образовательных программ, учебников 

и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чет-

кое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процесса.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной общеобразовательной программы – образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание ставки следующих работников: учитель-дефектолог, социаль-

ный педагог, тьютор. Уровень квалификации указанных педагогических работников должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пан-

дусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и кол-

лективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечение медицинского об-

служивания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Школа обеспечивает открытое информационное пространство через работу школь-

ного сайта. В случае необходимости школа готова обеспечить дистанционную форму обуче-

ния детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогам к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.5.9. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции обучающихся с ОВЗ может считаться не только успешное 

достижение ими планируемых результатов освоения ООП НОО, но и формирование соци-

альной компетентности, складывающейся из следующих компетенций: 

Составляющие социальной 

компетентности (компетен-

ции)  

Планируемые результаты коррекционной работы  

 

Развитие адекватных пред-

ставлений о собственных воз-

можностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и 

созданию специальных усло-

вий для пребывания в образо-

вательном учреждении, своих 

нуждах и правах в организа-

ции обучения.  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях.  

Понимание того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать проблему, иметь достаточный за-

пас фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечь 

родителей, умение объяснить педагогу, классному руково-

дителю необходимость связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.  

Овладение социально-

бытовыми умениями, исполь-

зуемыми в повседневной жиз-

ни.  

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания: в школе, дома.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответ-

ственность в каких-либо областях домашней жизни.  

Умение ориентироваться в предметно-пространственной 

среде школы, в расписании уроков и ИГКЗ.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Понимание значения праздника в школе и дома.  

Стремление принимать участие в подготовке и проведении 

школьных КТД.  

Овладение коммуникативны-

ми навыками  

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выра-

зить свои намерения, просьбу, пожелания, опасения, завер-

шить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели.  

Умение передавать свои впечатления, соображения, умоза-

ключения так, чтобы быть понятным другими людьми.  

Умение принимать и включать в свой жизненный опыт дру-

гих людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

Дифференциация и осмысле-

ние картины мира и ее вре-

Адекватность бытового поведения обучающихся с точки 

зрения опасности/безопасности для себя и окружающих, со-
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менно-пространственной ор-

ганизации.  

 

хранности окружающей предметно-пространственной, при-

родной среды.  

Использование вещей (предметов) в соответствии с их 

функциональным назначением, характером ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоен-

ных мест за пределами дома, школы: двор, дача, лес, парк, 

река, городские и загородные достопримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового с помощью экскурсий и 

путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явле-

ниями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответство-

вать этому порядку.  

Положительная динамика в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследо-

вательскую деятельность.  

Осмысление своего социаль-

ного окружения и освоение 

соответствующих  

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей.  

 

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обу-

чающегося социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ,  

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требовани-

ях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств адекват-

но ситуации социального контакта.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования  

 

Нормативными основаниями формирования учебного плана 1-4 классов Муници-

пального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 явились следующие документы: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015); 

 Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13 «О рекоменда-

циях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 

утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части ми-

нимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О вве-

дении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 г. №2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

 

Аналитическими основаниями  формирования учебного плана школы явились данные 

анализа деятельности образовательного учреждения; мониторинг качества образования, ре-

зультаты комплексных диагностических и  контрольных работ, анкетирование родителей и 

лиц их заменяющих. 

Учебный план начального общего образования (далее УП НОО) определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся (недельный, годовой), опреде-

ляет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №3 является приложе-

нием к основной общеобразовательной программе – образовательной программе начального 

общего образования (далее ООП НОО) и предусматривает 4-летний нормативный срок осво-

ения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.  

 

Особенности структуры учебного плана начального общего образования 

Структура УП  НОО соответствует требованиям ФГОС НОО. В ней выделяются 

следующие части: 
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 обязательную часть, которая включает в себя образовательные предметные области и 

учебные предметы, определенные п. 19.3. ФГОС НОО, учебное время, отводимое на 

изучение учебных предметов по классам (годам) обучения; 

 часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, в 

рамках которой организуется внеурочная деятельность по пяти направлениям.  

  

Обязательная часть   Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предмет-

ных и метапредметных навыков, личностных качеств, соответству-

ющих требованиям ФГОС НОО, является обязательной к освоению 

всеми обучающимися 1-4 классов.  

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений  

Определяет содержание образования, которое обеспечивает реали-

зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), приоритетные направления образователь-

ной деятельности образовательного учреждения и индивидуальные 

потребности обучающихся в соответствии с целевыми ориентирами 

и задачами ООП НОО (реализуется в соответствии с Планом вне-

урочной деятельности) 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предмет-

ных областей приведены в таблице: 

№  

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и  ли-

тературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью сво-

их сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности на иностранном языке 

4  Математика и  

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  



104 

 

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного поведения в усло-

виях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

6 Основы  

религиозных куль-

тур и  

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России  

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобрази-

тельного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для прак-

тического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобра-

зовательной деятельности.  

9 Физическая культура  

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо-

му, нравственному и социальному развитию, успешному обу-

чению, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Формирование уста-

новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни  

 

 

Особенности реализации учебного плана начального общего образования 

 

Общая трудоемкость УП НОО за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и 

более 3345 часов, что соответствует требованиям п. 19.3. ФГОС НОО. Распределение трудо-

емкости по периодам освоения УП НОО: параллелям, классам, учебным предметам, изучае-

мым на уровне начального общего образования, представлено в таблице «Сетка часов учеб-

ного плана на 2018-2019 учебный год».  

Трудоемкость реализации УП НОО также определяется гигиеническими требовани-

ями к режиму образовательной деятельности в соответствии с нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1-4 классы осваивают УП НОО в режиме пятидневной учебной недели. Количество 

учебных часов в неделю, отведенных на освоение обучающими начальной школы учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса, соответствует недельной образовательной нагрузке, установленной СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося в академических 

часах  

1  21 час при 5-дневной учебной неделе  

2-4  23 часа  при 5-дневной учебной неделе 

 

Продолжительность учебного года в первом классе –33 недели, во 2-4 классах – не 

менее 34 недель. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки в течение дня составля-

ет:  

- для учащихся 1 классов – четыре дня не более 4 уроков и один день в неделю 5 уроков, за 

счет урока физической культуры, при 5-дневной учебной неделе;  

- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает следующие затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч в день, в 4 

классе – 2 ч в день.  

Для профилактики переутомления учащихся в течение учебного дня расписанием 

уроков предусмотрены 10-20 минутные перемены, а календарным учебным графиком преду-

смотрено равномерное распределение периодов учебного времени по триместрам и каникул. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной нагрузки в пер-

вом классе в соответствии с п.3.4.15. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

- обеспечивается организация адаптационного периода обучения первоклассников (письмо 

МО РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13): 

 в сентябре-октябре проводятся  3 урока в день по 35 минут каждый. Чтобы выполнить 

задачу снятия статического напряжения школьников,  на четвертых уроках использует-

ся не классно - урочная, а иные формы организации учебного процесса. В течение сен-

тября-октября  последними часами проводятся уроки физической культуры, музыки, 

ИЗО, технологии, окружающего мира  в форме целевых прогулок, экскурсий, игровых 

занятий, занятий с элементами театрализации. Содержание уроков физкультуры в адап-

тационный период направлено на развитие и совершенствование движений детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе. 

 в ноябре-декабре проводятся 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 в январе-мае реализуется 21 час в неделю по 40 минут каждый. 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не ме-

нее 40 минут; 

 для детей, посещающих группу продленного дня организованы дневной сон (не менее 1 

часа), 3-х разовое питание и прогулка; 

 обучение проводится без домашних заданий  и балльного оценивания знаний обучаю-

щихся. Оценивание проводится в соответствии с Положением МБОУ СОШ №3 о без-

отметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1 классов. 
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Особенность курса русского языка в 1 классе состоит в том, что он представляет 

первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется под-

готовка к изучению языка (период обучения грамоте). 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

со всеми учебными предметами, особенно  с литературным чтением. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является раздел «Обу-

чение грамоте». Его продолжительность (приблизительно  23 учебные недели, 9 часов в не-

делю, 207 часов за год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет парал-

лельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его со-

держание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский 

язык и Литературное чтение. По окончании изучения раздела «Обучение грамоте» начинает-

ся раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область «Иностранный язык») 

изучается во 2-4-х классах как самостоятельный курс английского языков. При организации 

и проведении уроков иностранного языка может осуществляться деление обучающихся на 

группы в зависимости от наполняемости класса. 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее «ОРКСЭ») реализуется в 4 классах в течение учебного года. Особенности изучения 

предмета «ОРКСЭ» регламентируются ст. 87 ФЗ-273. Выбор одного из шести модулей (Ос-

новы православной культуры, Основы буддийской культуры, Основы исламской культуры, 

Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, Основы светской эти-

ки) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

В течение ученого года предмет «ОРКСЭ» реализуется в объеме 0,5 недельного часа 

(в течение года происходит чередование недельной нагрузки по учебным предметам: одна 

неделя – 1 час «Литературное чтение на родном языке», одна неделя – 1 час  «ОРКСЭ»). 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» (образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке») реализуются во 2-4 классах. Родителям (законным представителям) обучающихся 

предоставлено право выбора изучения родного языка из языков народов России с учетом 

возможностей и условий образовательной организации. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального 

общего образования реализуется МБОУ СОШ № 3 через учебный план и план внеурочной 

деятельности.  
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Распределение образовательной нагрузки обучающихся 1-4 классов 

(количество часов) 

Класс 

  

Учебная деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений* 

1 693 - до 165 

2 782 - до 195 

3 782 - до 195 

4 782 - до 195 

Всего на реализацию 

основной образова-

тельной программы  

3 039 -  

до 750 
3 039 

3 039 (80%)  до 750 (20%) 

до  3 789 часов 

* реализуется через план внеурочной деятельности 

 

Учебный план представлен в двух вариантах: вариант 1  - для обучающихся, присту-

пивших к обучению на уровне начального общего образования до 01 сентября 2017 года; ва-

риант 2 – для обучающихся, приступивших к обучению на уровне начального общего обра-

зования с 01 сентября 2017 года и позднее. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение учебного года  

устанавливаются дополнительные каникулярные дни. 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов определяются в соот-

ветствии с Положением МБОУ СОШ №3 о проведении  промежуточной аттестации обуча-

ющихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Начальное общее образование 

Основная форма:  

урок различных видов и типов  

Дополнительные формы:  

игра (моделирующая, ролевая);  

практическая работа;  

экскурсия;  

целевая прогулка;  

проектное обучение  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые календарным учеб-

ным графиком. Промежуточная аттестация в 1 классах проводится по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» в форме итоговой контрольной работы и комплексной рабо-

ты предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» на безотметочной осно-

ве.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем учебным предметам 

УП НОО в форме итоговых контрольных работ, итогового тестирования, итоговых практи-

ческих работ, сдачи контрольных нормативов, защиты проекта. 
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Предметная 

область 

Учебный пред-

мет 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

- Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной  язык 

(русский) 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение народ-

ном языке (рус-

ском) 

- Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществозна-

ние и естество-

знание (окру-

жающий мир) 

Окружающий 

мир 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

- - - Защита про-

екта 

Искусство Музыка 

 

- Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Изобразитель-

ное искусство 

- Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Технология Технология 

 

- Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Итоговая 

практиче-

ская работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- Контроль-

ная сдача 

нормативов 

ОФП 

Контроль-

ная сдача 

нормативов 

ОФП 

Контроль-

ная сдача 

нормативов 

ОФП 

Интегрированная работа по учеб-

ным предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир) 

Комплекс-

ная работа 

Комплекс-

ная работа 

Комплекс-

ная работа 

Комплекс-

ная работа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(недельный) 

 

 

*   курсивом выделены часы, проводимые в адаптационный период не в классно - урочной, а иной форме орга-

низации учебного процесса. 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

сент.-

окт. 

нояб.-

декаб. 

янв.-

май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной  язык 

(русский) 

- - - 1 1 1 3 

Литературное 

чтение на 

родном  язы-

ке (русском) 

- - - 1 1 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2* 2 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

- - - - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 21 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется через план внеурочной деятельности 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

Промежуточная аттестация с 10 мая по 25 мая в 

конце учебного года 

10-14  последних  учебных дней   

каждого триместра и  с 10 мая 

по 25 мая в конце учебного года 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(годовой) 

 

 

*   курсивом выделены часы, проводимые в адаптационный период не в классно - урочной, а иной форме орга-

низации учебного процесса. 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

сент.-

окт. 

нояб.-

декаб. 

янв.-

май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 

132 132 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 34 34 34 102 

Литературное 

чтение на 

родном  язы-

ке (русском) 

- - - 34 34 17 85 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66* 66 66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

- - - - - 17 17 

Искусство Музыка  33 33 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 33 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 33 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 99 102 102 102 405 

ИТОГО: 693 693 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется через план внеурочной деятельности 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Промежуточная аттестация  с 10 мая по 25 мая в 

конце учебного года 

10-14  последних  учебных дней   

каждого триместра и  с 10 мая 

по 25 мая в конце учебного года 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года:   01 сентября. 

Окончание учебного года:  31 августа. 

В  МБОУ СОШ №3 при реализации ООП НОО устанавливается следующая продол-

жительность учебного  года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классы – не менее 34 учебных 

недель. 

Продолжительность четвертей: 

Учебные промежутки Продолжительность учебных периодов Продолжительность 

каникул 

 

1 четверть не менее 8 недель 

(не менее 40 учебных дней) 

не менее 7  

календарных дней 

2 четверть не менее 7 недель  

(не менее 35 учебных дней) 

 не менее 7  

календарных дней 

3 четверть  не менее 10 недель  

(не менее 45 учебных дней) 

 

не менее 7  

календарных дней 

для 1 класса 

не менее 10 недель  

(не менее 40 учебных дней) 

не менее 10   

календарных дней 

4 четверть не менее 9 недель  

(не менее 45 учебных дней) 

не менее 92  

календарных дней 
для 1 класса 

 не менее 8 недель  

(не менее 35 учебных дней) 

не менее 92  

календарных дней 

 

Продолжительность учебного года: не менее 34 недель (не менее 241 календарный 

дня), для 1 класса – 33 недели (231 календарный день). 

Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 21 календарного дня, 

для 1 класса – не менее 24  календарных дней,  летом – не менее 92 календарных дней. 

Промежуточная аттестация в 1 – 4 классах и итоговая аттестация выпускников 

начального общего образования проводится с 10 мая по 25 мая. 

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

План внеурочной деятельности начального общего образования является организа-

ционным механизмом реализации основной общеобразовательной программы – образова-

тельной программы начального общего образования и определяет структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей образовательного учреждения.  

Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

внеурочной деятельности 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

2. ФГОС НОО (утвержден приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373)  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 
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4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106).  

6. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего обра-

зования (приложение к письму МОиН РФ 12.05.2011 №03-296)  

7. Положение о группе продленного дня МБОУ СОШ №3. 

8. Положение о классном руководстве МБОУ СОШ №3. 

Цель внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3:  

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободно-

го выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к раз-

личным видам деятельности.  

 Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности. 

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти. 

 Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта творче-

ской деятельности, творческих способностей. 

 Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

 Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 

и безопасного образа жизни. 

 Формирование экологической культуры школьников. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса через такие формы 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики, а также возможность зачета результатов освоения учащимися практики и 

дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях.  

Распределение объема внеурочной деятельности по годам обучения:  

 

Класс Внеурочная деятельность (количество часов) 

1 до 165 

2  до 195 

3 до 195 

4 до 195 

Всего до 750 
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Организация внеурочной деятельности школы основывается на следующих принци-

пах:  

- интеграция основного образования и внеурочной работы;  

- личностно-ориентированной направленности;  

- природосообразности и учета потребностей обучаюшихся и их родителей (закон-

ных представителей);  

- здоровьесбережения обучающихся. 

МБОУ СОШ №3 реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности: заня-

тия по внеурочной деятельности проводятся на базе МБОУ СОШ №3 и педагогами школы 

(классными руководителями, воспитателем ГПД, педагогом-организатором, библиотекарем).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обя-

зательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования, 

которое осуществляется за счет ставок педагогов дополнительного образования (из штатного 

расписания МБОУ СОШ №3), за счет финансирования классного руководства и стимулиру-

ющей части ФОТ. 

Учащиеся занимаются в свободных объединениях школьников данной возрастной 

группы по интересам. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьни-

ков в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эф-

фект. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформиро-

вано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реали-

зуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследо-

вания и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ СОШ 

№3 организуется по основным направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социаль-

ное. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3  

(недельный) 

Направления Класс 1  2  3 4  Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, состя-

зания, спортивные иг-

ры 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Общеинтеллектуальное «Математика и кон-

струирование» 

- 1 1 1 3 

 «Школа грамотеев» 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Мастерская чудес» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Игра «Я – тагильча-

нин» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное Участие в социальных 

проектах, акциях 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общешкольные мероприятия, классные часы, 

экскурсии  и т.д. 

до 1 до 0,5 до 0,5 до 0,5 до 2,5 

ИТОГО по выбору родителей (законных 

представителей) с учетом мнения ребенка: 

до 5 до 6 до 6 до 6 до 23 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3  

(годовой) 

Направления Класс 1  2  3 4  Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, состя-

зания, спортивные иг-

ры 

33 17 17 17 84 

Общеинтеллектуальное «Математика и кон-

струирование» 

- 34 34 34 102 

«Школа грамотеев» 33 34 34 34 135 

Общекультурное «Мастерская чудес» 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное Игра «Я – тагильча-

нин» 

16,5 17 17 17 67,5 

Социальное Участие в социальных 

проектах, акциях 

16,5 17 17 17 67,5 

Общешкольные мероприятия, классные часы, 

экскурсии  и т.д. 

до 33 до 17 до 17 до 17 до 84 

ИТОГО по выбору родителей (законных 

представителей) с учетом мнения ребенка: 

до 165 до 

195 

до 

195 

до 

195 
до 750 

 

 

3.2.1. Формы внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

• работа спортивного кружка; 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спор-

тивных соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Общекультурное направление: 

• работа кружков; 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре по-

ведения и речи; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, области. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

• занятия  в научном обществе учащихся; 

• интеллектуальная неделя; 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

4. Духовно-нравственное направление: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• выставки рисунков; 

• встречи с участниками «горячих точек»; 

• тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

• конкурсы рисунков; 

• работа патриотического кружка. 
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5. Социальное направление: 

• проведение субботников; 

• работа на пришкольном участке; 

• разведение комнатных растений; 

• Акция «Помоги природе»; 

• Акция «Доброе дело». 

6. Проектная деятельность: 

• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города; 

• разработка проектов. 

 

3.1.2. Календарный план воспитательной работы  

  

№ Содержание Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

1.  День Знаний. Торжественная ли-

нейка, тематические классные 

часы. 

1 сентября Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

2.  Месячник, посвященный Дню 

пенсионера и пожилых людей. 

Праздничный концерт для вете-

ранов, традиционные мероприя-

тия «Диалоги поколений» 

сентябрь, 

октябрь 

Кл.руководители,   

Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

3.  Праздничные мероприятия, по-

священные Дню Учителя 

октябрь Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

4.  Традиционный общешкольный 

праздник «День Семьи», посвя-

щенный Дню Матери 

ноябрь Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

5.  Цикл мероприятий «Рождествен-

ские посиделки»  

декабрь   

январь  

Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Кл.руководители, 

Учителя иностранного языка 

6.  Месячник,  посвященный Дню 

Защитника Отечества 

февраль Кл.руководители 

Учитель истории 

Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

7.  Традиционные мероприятия, по-

священные Дню космонавтики 

апрель Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

Руководитель Музея Авиации и 

космонавтики 

8.  Олимпиада по ОПК «Наше 

наследие» 

в течение 

года 

Учитель истории 

9.  Мероприятия в рамках игры «Я – 

тагильчанин» 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Воспитатель ГПД 

Общекультурное направление 

10.  «День театра» (посещение теат-

ра, кинотеатра) 

ноябрь,  

январь,  

март 

Заместитель директора по УВР,  

Кл.руководители 
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11.  Новогодние мероприятия «Чуде-

са под новый год» 

декабрь  

январь 

Заместитель директора по УВР, 

Педагог-организатор  

Кл. руководители 

12.  «Широкая Масленица» март Заместитель директора по УВР, 

Педагог-организатор 

13.  Традиционные мероприятия, по-

священные Дню космонавтики 

апрель Заместитель директора по УВР, 

Педагог-организатор 

14.  Традиционные мероприятия, по-

священные Дню Победы 

май Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор  

Кл. руководители 

Учитель истории 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Спортивно-оздоровительное направление 

15.  Традиционный спортивный 

праздник «Осенний кросс» 

сентябрь Учитель физической культуры, 

Кл. руководители 

16.  Турнир по шахматам «Шахмат-

ные баталии»  

октябрь Учитель физической культуры, 

17.  «Малые Олимпийские игры» по 

зимним видам спорта 

«Новогодние старты», эстафета 

на приз Деда Мороза 

ноябрь –  

декабрь 

Учитель физической культуры, 

Педагог-организатор 

18.  Военно-спортивная игра «Зарни-

ца» 

февраль Учитель физической культуры, 

Педагог-организатор  

Кл. руководители 

19.  Турнир по настольному теннису март Учитель физической культуры, 

20.  «Малые Олимпийские игры» по 

летним видам спорта 

апрель - май Учитель физической культуры, 

Педагог-организатор 

21.  Веселые стары, эстафеты, сорев-

нования  

в течение 

учебного 

года 

Учитель физической культуры 

Общеинтеллектуальное направление 

22.  «Посвящение в первоклассники» сентябрь Кл. руководитель,  

Воспитатель ГПД 

23.  «Эрудит-марафон учащихся» 

(быстрый раунд, ловкий раунд, 

сильный раунд, смелый раунд) 

октябрь 

ноябрь 

Заместитель директора по УВР 

Кл. руководители 

24.  «День Музея» (посещение музе-

ев, организация выставок) 

ноябрь,  

январь,  

март 

Кл. руководители 

25.  Предметные недели в течение 

года 

Учителя-предметники 

26.  Праздник «Прощание с буква-

рем» 

февраль Кл. руководитель,  

Воспитатель ГПД 

27.  «Эрудит-марафон учащихся» 

(предметные конкурсы) 

февраль 

март 

Заместитель директора по УВР, 

Кл. руководители 

28.  Традиционные мероприятия, по-

священные Дню космонавтики 

апрель Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

29.  Мероприятия, посвященные Дню 

Земли 

апрель Педагог-организатор, 

Учитель химии и биологии,  

Учитель географии 

30.  Интеллектуальный марафон «Са- в течение Кл. руководители 
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3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной программы – образо-

вательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе соответ-

ствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Совокуп-

ность условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 3 обеспечивает интегративный резуль-

тат, выраженный  существующей развивающей образовательной среде:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ СОШ № 3 для участников образовательного процесса созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, организа-

цию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а так-

лют, Победа!» года Заместитель директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Социальное направление 

31.  Общественно-полезные практики в течение 

года 

Кл. руководители 

 

32.  Традиционный общешкольный 

праздник «День Семьи», посвя-

щенный Дню Матери 

ноябрь Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор . 

33.  Социальная акция «Милосердие» в течение 

года 

Кл. руководители 

 

34.  Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

март Заместитель директора по УВР,  

Педагог-организатор 

35.  Мероприятия, посвященные Дню 

Земли 

апрель Педагог-организатор 

Учитель химии и биологии 

36.  Мероприятия в рамках игры «Я – 

тагильчанин» 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Заместитель директора по УВР, 

Педагог-организатор  
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же в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образова-

тельного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной со-

циальной среды  для приобретения социально и личностно-полезного опыта; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой раз-

вития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирова-

ния. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы начального общего образования  

Начальная школа МБОУ СОШ № 3 укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристика, предъ-

являемым к должности «учитель», «воспитатель». 

Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих ООП НОО 

МБОУ СОШ № 3, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения до-

полнительных профессиональных образовательных программ, курсов переподготовки и по-

вышения квалификации, семинаров, практикумов, вебинаров и т.п. не реже, чем каждые три 

года. 

В МБОУ СОШ № 3 созданы условия для комплексного взаимодействия образователь-

ных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресур-

сов (взаимодействие с учреждениями дополнительного образования), ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (взаимодействие с 

МИМЦ, НТФ ИРО), использования инновационного опыта других образовательных учре-

ждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образователь-

ного процесса и эффективности инноваций. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 3 обеспечи-

вают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса (дошколь-

ное – начальное общее образование; начальное общее образование – основное общее об-

разование); 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной шко-

лы; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни);  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-

та, развивающая работа, просвещение).  

 

3.3.2. Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

- образовательной программы начального общего образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 3 осуществляется в объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования государственного образователь-

ного учреждения. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной общеобразователь-

ной программы - образовательной программы начального общего образова-

ния 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 3 соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
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рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образова-

тельного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна обеспечи-

вать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хо-

реографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследо-

ваниями, иностранными языками; 

 актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

МБОУ СОШ № 3 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечива-

ет оснащение образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного на уровне 

начального образования в МБОУ СОШ № 3 дает обучающимся возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и анализа дан-

ных; использования планов и карт; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-

ждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и пи-

тания. 

Информационно-образовательная среда начального образования МБОУ СОШ № 3 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, комму-
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никационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе − дистан-

ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной дея-

тельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовме-

стимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих и соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ №3 направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образователь-

ными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополни-

тельной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего об-

разования. 
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