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Общие положения  
Паспорт основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Полное название 
программы 

 Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «Курумканская средняя 
общеобразовательная школа №2» 

Основания для 
разработки программы 

 Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования 

Цель программы Развитие личности выпускника начальной школы МБОУ 
«Курумканская СОШ №2» на основе освоения универсальных 
учебных действий  и в соответствии с   личностными 
характеристиками «портрета выпускника начальной школы», 
представленными ФГОС НОО 

 Основные задачи 
программы 

 

1. Обеспечение соответствия основной образовательной 
программы требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2. Обеспечение преемственности предшкольного, начального 
общего, основного общего образования.  

3. Обеспечение доступности получения качественного 
начального образования, достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.  

4. Реализация принципа взаимосвязанности урочной, 
внеурочной и исследовательской деятельности обучающихся как 
части образовательной программы школы.  

5. Усиление воспитательного потенциала школы на основе 
духовно-нравственных, патриотических, этнических ценностей.  

6. Взаимодействие образовательного учреждения при 
реализации основной образовательной программы с 
социальными партнѐрами: МБОУ ДОД Центр детского 
творчества,  Детская школа искусств, МБОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная  школа,  
7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов,  организация общественно полезной 
деятельности через систему клубов, секций, студий и кружков 
при сотрудничестве с социальными партнерами 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

9. Создание информационно-образовательной среды. 
Адресность Программа адресована педагогическому коллективу, учащимся, 

родителям.  
Фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя 
программы 

Дарханова Наталья Жамбаловна, директор 

 Основные разработчики 
программы 

Н.Ж.Дарханова – директор школы; 
В.В. Сультимова– заместитель директора; 
Н.А.Рабжурова - заместитель директора; 
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Л.А.Санжиева- руководитель ШМО  начальных классов 

Исполнители программы 

 

учителя начальных классов, учителя –предметники (музыка, 
физическая культура, бурятский язык, английский язык, педагог-

психолог, педагог-библиотекарь) 
 Юридический адрес 
образовательного 
учреждения 

671640, Республика Бурятия, Курумканский район, село 
Курумкан, улица Ленина,37 

Сайт  http://kurumkansosh2.do.am 

E-mail kurumkan2@mail.ru   

Телефон  (8301)4941169 

Факс  (8301)4941526 

Система управления и 
организация контроля за 
реализацией Программы 

Общее руководство и координацию действий по реализации 
Программы осуществляет   МБОУ «Курумканская СОШ №2»  
лице заместителя директора по учебной  работе.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет директор 
образовательного учреждения, Управляющий совет 
образовательного учреждения. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Бюджетное финансирование 

Разделы основной образовательной программы начального общего образования 

Целевой раздел  

1.  Пояснительная записка. 8-13 

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

13-26 

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

27-36 

Содержательный раздел  

1.Программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования. 

36-46 

2. Программы отдельных учебных предметов, 
курсов, курсов внеурочной деятельности 

46-74 

3. Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования. 

74-97 

4. Программа формирования экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

97-115 

5.  Программа коррекционной работы 115-127 

Организационный раздел  

1. Учебный план начального общего образования 127-131 

2. План внеурочной деятельности 132-136 

3. Система условий реализации основной 
образовательной программы в соответствие с 
требованиями Стандарта 

136-152 

Приложения (рабочие программы по 
предметам, курсам, курсам внеурочной 
деятельности) 
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Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курумканская средняя 
общеобразовательная школа №2»  разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
к структуре основной образовательной программы, с учѐтом рекомендаций Примерной 
основной образовательной программы образовательного учреждения (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15) и 
на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений 
УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного 
общего начального образования.  ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования в МБОУ «Курумканская СОШ №2».  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курумканская 
средняя общеобразовательная школа №2»  расположена по адресу: 671640 Республика 
Бурятия Курумканский район с.Курумкан ул. Ленина,37.   Филиалов /отделений/ не имеет.  

МБОУ Курумканская СОШ №2  работает по шестидневной неделе для 2-11 классов. 
Школьные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Длительность уроков – 40 минут (2-11 

класс) и 35 минут в 1 классе. Продолжительность недельной нагрузки соответствует 
санитарным нормам. Режим занятий в начальной школе – двухсменный.  
  

Количество учащихся на ступени начального общего образования: 

 

 

Средняя наполняемость учащихся в классах по школе  в 2019 -2020 у. г. составляет  
18,9 человек, в 1-4 классах  - составляет  22,1 человек.    

На ступени начального общего образования в МБОУ «Курумканская СОШ №2» 
работает 8 учителей начальных классов, 7 учителей – предметников. Из них, высшую 
квалификационную  категорию имеют 4  учителя  (26,7%), первую категорию -  10 учителей 

(66,6%). 63,2% учителей имеет почетные  звания и отраслевые награды.  
 

Состав учащихся 1-4 классов по социальному статусу их семей   
1. Количество многодетных семей: 69 

2. Количество малообеспеченных семей: 95 

3. Количество неполных семей: 31 из них только мать - 31 

4. Количество обучающихся, находящихся на опеке: 2 чел. 
5. Количество обучающихся из приемной семьи: 3 чел. 
6. Количество неблагополучных семей: нет 

7. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете: нет 

8. Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН: нет 

9. Количество обучающихся «группы риска»:7 чел 

10.Дети – инвалиды –6, из них на дому: 5 чел 

 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «Курумканская 
СОШ №2»  - школа для всех, где около 50% обучающихся это  дети из многодетных, 
малообеспеченных семей.       

Классы 2016/2017 

у.г. 
2017/2018 

у.г. 
 

2018/2019 

у.г. 
2019/2020 

у.г. 
2020/2021 

у.г. 

Количество 
обучающихся 

175 169 185 197 150 

Количество класс-

комплектов  
8 8 8 8 7 
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Основной состав родительского микросоциума: 
- работники МУЗ ЦРБ Курумканского района; 
- работники отдела культуры; 
- работники сфер обслуживания -  ИП; 
- работники ФГУ «Курумканский лесхоз»; 
- работники РЭС; 
- работники образования; 
- безработные 

 

Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, 
подтверждают итоги социальной диагностики микрорайона. Представлена вся шкала 
развития: от детей с высоким уровнем развития, обладающих музыкальными, спортивными, 
интеллектуальными способностями, до детей с задержкой психического развития. 

Прием  обучающихся в школу  осуществляется по микрорайону. Комплектование 
классов в начальной школе  проходит с учѐтом пожеланий родителей будущих 
первоклассников, во всех классах  обучаются дети  с разным уровнем интеллектуального 
развития.  

Всѐ это определяет необходимость реализации модели образовательного учреждения, 
имеющего многопрофильный и адаптивный характер, способный удовлетворить 
образовательные запросы разнообразных категорий учащихся и их родителей. Школа создает 
все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей 
получения качественного, доступного образования детям, проживающим в микрорайоне. 
Обучение каждого ученика осуществляется на уровне его возможностей и способностей. 
Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с детьми – инвалидами  
предусмотрены индивидуальное обучение на дому,  занятия  со   школьным  педагогом - 

психологом.  
Основная образовательная программа разработана совместно с Управляющим советом 

учреждения и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании Педагогического 
совета, утверждена приказом директора учреждения и представлена на сайте в сети 
Интернет. Нормативный срок освоения программы – 4 учебных года.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Курумканская 
СОШ №2»  создана с учѐтом социокультурных  особенностей Республики Бурятия, 
Курумканского района, Программы развития школы,  особенностей и традиций 
учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 

свое отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске 
подходов к ее реализации.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Курумканская СОШ 
№2».  

Цели образовательного процесса задаются социальным образовательным заказом, 
который определяется государством и образовательными потребностями населения с. 
Курумкан   

В аналитической и планируемой деятельности любой школы не может не быть 
изучения внешней среды, потребности в образовании, планирования и стимулирования 
спроса на образование и его удовлетворения. Первыми заказчиками, конечно же, являются 
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родители учащихся. Их основное требование, чтобы «школа была хорошей», чтобы «дети 
получили хорошее образование». 

Анализируя анкеты родителей МБОУ «Курумканская СОШ №2», можно создать 
некий образ школы I ступени, да и вообще всей школы, в которую бы им хотелось бы 
отдать своих детей: 

 это школа, «где хорошо учат»; 
 это школа, где «дают современное образование»; 
 это школа, где «каждый ребѐнок получает образование без вреда для здоровья»; 
 это школа, где «уважают личность ребѐнка, занимаются с ним не только на 

уроках, но и после уроков»; 
 это школа, где «развивают творчество детей»; 
 это школа, где преподают «хорошие педагоги», которые «работают не по 

старинке, а по-новому»; 
 это школа, куда «дети ходят с удовольствием»; 
 это школа, где «учатся в одну смену»; 
 это школа, где «много кружков и спорта, много воспитательных мероприятий»; 
 это школа, в которой «красиво, уютно и тепло»; 
 это школа, где «новое оборудование»; 
 это школа, «с которой жаль расставаться и ученикам, и родителям». 

Учителя МБОУ «Курумканская СОШ №2» присоединяются к такой характеристике 
«хорошей школы», определяя для себя требования к тому образованию, которое они 
должны давать, и требования к условиям работы в школе. Образование на I ступени 
должно: 

 быть комплексным, системным, мировоззренческим; 
 обеспечивать высокий уровень развития ребѐнка; 
 носить гуманистический характер, должно способствовать воспитанию и 

формированию высоконравственной личности; 
 учащиеся должны стремиться учиться, образование должно прививать 

технологию самостоятельного приобретения знаний, должно выводить учащихся на 
творческий уровень обучения; 

 выпускники школы I ступени должны быть мотивированы на продолжение 
образования. 

Требования, предъявляемые к условиям работы: 
 в школе должен быть тѐплый психологический климат; 
 должна быть предоставлена возможность творческой деятельности, как для 

учащихся, так и для педагогов. 
Таким образом, обобщѐнный социальный заказ выглядит следующим образом: 

 в современной школе должен быть достигнут необходимый и достаточный 
уровень качества преподавания; 

 уровень педагогического мастерства должен быть достаточным для ведения 
экспериментальной работы; 

 в школе должен быть создан тѐплый психологический климат сотрудничества и 
взаимоуважения, должны быть свои традиции; 

 в школе должны обучаться дети с разными способностями; 
 школа должна обеспечить получение учащимися современного образования: 

комплексного, универсального, мировоззренческого; 
 современная школа должна способствовать формированию высоконравственной 

личности; 
 ученики должны быть мотивированы на получение образования; 
 школа должна способствовать сохранению и возрождению интеллектуального 

потенциала страны. 
Деятельность школы направлена на выполнение данного социального заказа.  
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Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Курумканская средняя 
общеобразовательная школа №2». Анализ результатов анкетирования обучающихся, 
родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника  начальной школы: 
нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его 
истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); 
любознательность, активность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и 
отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. 
Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 
правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.   

Цель основной образовательной программы начального общего образования:  
Развитие личности выпускника начальной школы МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

на основе освоения универсальных учебных действий  и в соответствии с   личностными 
характеристиками «портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС 
НОО.  

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего 
образования  

Достижение поставленных целей реализации данной основной образовательной 
программы начального образования МБОУ «Курумканская СОШ №2» предусматривает 
решение следующих основных задач: 

1. Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Обеспечение преемственности предшкольного, начального общего, основного 
общего образования.  

3. Обеспечение доступности получения качественного начального образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

4. Реализация принципа взаимосвязанности урочной, внеурочной и исследовательской 
деятельности обучающихся как части образовательной программы школы.  

5. Усиление воспитательного потенциала школы на основе духовно-нравственных, 
патриотических, этнических ценностей.  

6. Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнѐрами: МБОУ ДОД Центр детского 
творчества,  Детская школа искусств, МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная  школа,  

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  организация общественно 
полезной деятельности через систему клубов, секций, студий и кружков при 
сотрудничестве с социальными партнерами 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

9. Создание информационно-образовательной среды.  
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального 
состава; 

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

 учѐт 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 одарѐнных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях 
ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования образовательной 
программы: 

 преемственность ступеней обучения;  
 системность контроля и оценки уровня освоения учебных программ;  

 интеграция общего и дополнительного образования;  
 индивидуализация на основе дифференциации;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  
 здоровьесберегающие технологии.  
 

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

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

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

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

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования:  
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 словесно-логическое мышление; 
 произвольная смысловая память;  
 произвольное внимание;  
 письменная речь;  
 анализ;  
 рефлексия содержания, оснований и способов действий;  
 планирование и умение действовать во внутреннем плане; 
 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитывается разный уровень в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике, 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 
учителя и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности первой ступени общего образования. 

 

Состав участников образовательного процесса: 
 Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года).  
 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные 

акты, обеспечивающие ее выполнение. ООП реализует функцию общественного договора с 
родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 
государственно-общественного управления. В учреждении созданы условия для реализации 
прав семьи и ребѐнка на выбор индивидуального образовательного маршрута в 
соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности.  

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО), владеющие современными 
технологиями обучения, демонстрирующие рост профессионального мастерства.  

ОУ несѐт ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными 
представителями), учащимися и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с 
публичным докладом о выполнении ООП школы, который публикуется на сайте ОУ. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 
потребностей: 

 обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных и творческих возможностей личности; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 
сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 
становление интеллектуальной элиты; 

 родного края — в сохранении и развитии традиций своего села, района, 
республики. 

ООП НОО реализуется  через урочную и внеурочную деятельность. 
Технологии, которые используется в ОУ в начальной школе:  

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей 
само- и взаимооцениванию; 



12 

 

 расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех 
сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 
технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов 
совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 
опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач как на уроке, так и за его пределами. 

Внеурочная деятельностьв рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных 
задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 

МБОУ «Курумканская СОШ №2»  использует оптимизационную модель организации 
внеурочной деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 
принимают участие  педагогические работники данного учреждения.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются как 
собственные ресурсы (учителя начальных классов, физической культуры, музыки, педагог - 
библиотекарь), так и педагоги, специалисты МБОУ ДОД Центр детского творчества,  
Детской школы искусств, МБОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школы. Составлены 
договора с МБОУ ДОД Центр детского творчества,  Детская школа искусств, МБОУ ДОД 
Детско-юношеская спортивная школа.  

МБОУ «Курумканская СОШ №2»  располагает материальной и информационной 
базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 
оборудовано: обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлѐн и пополнен 
библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, 
имеется интернет.  

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 
обучения и воспитания, реализуемых в   УМК   «Школа России»  

Организация образовательного процесса опирается на систему учебников «Школа 
России». Программу формирования УДД; Программу духовно-нравственного развития и 
воспитания; Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; а также на Программу организации внеурочной деятельности обучающихся 
на ступени начального общего образования. Все названные программы ориентированы на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования составляет четыре года 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с 
нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, 
опытом методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения 
образовательного процесса. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 
образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 
результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного 
стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения 
и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 

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

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 
отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

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

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  

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

8)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
9)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

11)   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
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12)   овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Характеристика результатов формирования  
универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 

класс 

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

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

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

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

2 

класс 

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

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

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

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

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
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«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

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

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

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

3 

класс 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 

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

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
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«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 

работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  
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представленным. 
4 

класс 

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

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

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

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 

научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 

7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
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информацию, 
преобразовывать 
еѐ,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7.Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде. 

друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
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культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

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

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 



 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 

1.2.2. Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

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 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

1.2.3.   Литературное чтение: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения 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; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.4. Иностранный язык (английский): 
1)  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями 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 лингвистического кругозора; 

3)  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.5. Математика и информатика: 
1)  использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
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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 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
1.2.6. 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, еѐ современной жизни; 
3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4)  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

1.2.7. Основы религиозной культуры и светской этики: 
1)   готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2)   знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения 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 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5)   первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 
6)   становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;  

7)  осознание ценности человеческой жизни. 
1.2.8.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 

художественной 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 
произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

 1.2.9. Музыка: 
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 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

4)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

1.2.10. Технология: 
1)  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

1.2.11. Физическая культура: 
1)   формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации;  

2)   овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3)  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

1.2.12. Родной (русский язык)  
 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  
 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 
 пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;  
 различать устную и письменную речь;  
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте;  
 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 
определять последовательность частей текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 
грамотно их записывать; 
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 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 
вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу 
и по его концу.  

 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      
между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

  распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 
названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

  распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской 
культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

  распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 
слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

  понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
  различать эпитеты, сравнения; 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 
 владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 
  владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 
  различать существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа; 
   строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
 

Литературное чтение на родном языке  
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 
 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 
выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
интерпретации художественных и учебных текстов; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 
 осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальн

ой истории и культуры; 
 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосове

ршенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказыва
ть и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочи
танного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 
краткого); 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; 
для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 
самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 
литературы;   

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 
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героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 
позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 
собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

 

Бурятский язык как государственный: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений 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 
функционирования, 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. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1.Общие положения 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 
начального общего образования. («Положение о системе оценки, ориентированой на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования».) 

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ 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 

образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

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

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки  
познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

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

 Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 
образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  С  1   
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классе обучающиеся начинают вести портфолио, который   по окончании начальной 
школы  передаѐтся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов обучающиеся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

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

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

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе комплексных работх  на межпредметной основе 

Оценка предметных результатов 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются  в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 
и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
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итоговых работ – по русскому языку, окружающему миру, математике – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.  

Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится учителями 
школы по КИМам пособия «Диагностика метапредметных и личностных результатов 
начального образования». Прежде всего данные диагностики показывают, насколько в 
учебном процессе обеспечивается достижение конкретных личностных и метапредметных 
результатов, развитие конкретных УУД. Результаты дают учителю: 

 скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного 
процесса; 

 определить, насколько эффективно используется потенциал учебников, 
заложенные в них средства получения личностныхи метапредметных результатов; 

 увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого 
учащегося (по каким конкретным умениям он успешен, а по каким ему необходима 
поддержка педагогов и родителей).  

Данная диагностика разработана для учащихся 3-4 классов. Более дробное 
диагностирование УУД по годам обучения нецелесообразно вследствие специфики 
развития данных умений.  

Диагностика проводится: 
 на входе в 3 класс (входной уровень) 
 на выходе из 3 класса 

 на входе в 4 класс 

 на выходе из 4 класса (выходной уровень для начальной школы и входной 
уровень для основной школы) 

 на входе в 5 класс (по завершении адаптациооного периода) 
Неоднократное проведение диагностики дает возможность отслеживать развитие 

УУД у каждого учащегося.  
В 1-2 классах учителями заполняется «Карта индивидуального развития личностных 

и метапредметных результатов» и «Лист оценки предметных и метапредметных 
результатов».  

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 
потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 
и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 
аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 
меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 
проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 
классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных заданий. 
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 
сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 
привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для 
ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 
Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания 
основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 
С помощью этих работ оценивается: 
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В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 
 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 
освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 
интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 
В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 
 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
 разбор предложения по частям речи; 
 синтаксический разбор предложения; 
2)умение строить свободные высказывания: 
 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
 предложения; 
 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 
кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными); 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
В области окружающего мира 
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1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
объекты живой и неживой природы; 
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 
распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 
 навыков работа с картой; 
 навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 
 различение фактов и суждений; 
 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
    Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 
детальными рекомендациями по:  

 проведению работ; 
 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 
правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 
 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 
 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — 

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

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  В школе разработано 
Положение о Портфолио достижений 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 
оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися внеурочных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы школы (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

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

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 
результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. Оценка как 
отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной 
основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Оценка предметных результатов в школе осуществляется в соответствии с  
локальным актом. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Текущий Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная 
работа 

 диктант 

 контрольное 
списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа 

 посещение уроков  

 контрольная 
работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль 
техники чтения 

 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

 

 участие  в 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 

  активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

- защита портфолио 

анализ психолого-педагогических 
исследований 

 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки  на основе синтеза 
всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 
как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 
т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 
учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 
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навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с 
информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 
ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения дифференцированная 
оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных 
проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, 
рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио.  
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-

4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки. В 
процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 

Комплексные итоговые работы 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 
и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 
аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 
меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 
проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения – русский язык, чтение, математика и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 
 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 
 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 
дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 
освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 
интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 
В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 
 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
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 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
 разбор предложения по частям речи; 
 синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 
 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 
характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 
кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 
       В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 
     В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
 объекты живой и неживой природы; 
 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 
 распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 
 навыков измерения и оценки; 
 навыков работа с картой; 
 навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 
 этапы исследования и их описание; 
 различение фактов и суждений; 
 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

          Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

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

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени  начального общего образования. 

  
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так 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  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК  «Школа России»,  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК  «Школа 
России»»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК  «Школа России»   

 Планируемые результаты сформированности УУД. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом:  

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, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
- 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 

нравственности и гуманизма. 
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- 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 морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов 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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         
В концепции УМК  «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы.      

Это человек:  
Любознательный,  интересующийся, 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. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
умеющий высказать свое мнение. 
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия  в  УМК  «Школа России» рассматриваются как 
совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 
начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация 
школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  знаю/могу, хочу,  
делаю. 

 

Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического 
воздействия, принятый и 

реализуемый школьником )  
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные Воспитание «Я сам». Что такое хорошо и что такое 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задаче; 

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

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

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

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само- 

определение 

нравственно-

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 
ориентация 

универсальные 
учебные действия.  
  

личности 

(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 
интереса) 

  плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия.  
  

самоорганизация «Я могу» 

  

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 
показываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные  

учебные  действия.  
  

исследовательская 
культура  
  

«Я учусь». 
  

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

культуры общения «Мы 
вместе» 

  

«Всегда на связи» 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

  

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 



43 

 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

 развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

 подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

 конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ 
«Курумканская СОШ №2»  направлены на развитие метапредметных умений. Включение 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 
в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности «Умники и умницы», «Хочу все знать», 
«Математика и конструирование» исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. Кроме того, в качестве 
результатов также следует выделить готовность слушать и слышать собеседника, умение 
в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных у 
обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 
в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных  форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательнойсреды.  Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования.  
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простыхгипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 
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2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию 

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

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

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 
  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 

  

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

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель   знает: 
 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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 сущность и виды универсальных умений,  
 педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
  

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 
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 универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 
умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 
самокритичной. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО (пункт 19.5.):  
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (далее - ООП) 
начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
 программы формирования универсальных учебных действий. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Рабочая программа  состоит из следующих  разделов: 
Титульный лист, где указывается  

- полное наименование ОО; 
- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 
- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы,  
- название населенного пункта; 

- год разработки Рабочей программы 

Пояснительная записка конкретизирует: 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа (ФГОС, соответствующая Примерная ООП, примерная 
программа по учебному предмету, авторская программа); 

- общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
- обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

В рабочие программы необходимо включать не обобщенные требования к 
результатам, сформулированные в ФГОСах, а включать формулировки результатов из 
авторских программ разработчиков УМК или примерной ООП соответствующего уровня 
общего образования. В данном разделе отражаются личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета, курса, согласующиеся с 
поставленными ранее целями освоения рабочей программы.  

Содержание учебного предмета, курса включает: наименование разделов учебной 
программы и характеристика основных содержательных линий, перечень лабораторных и 
практических работ, экскурсий, направления проектной деятельности 
обучающихся,использование резерва учебного времени. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
учащихся (на уровне учебных действий): разделы программы; темы, входящие в данный 
раздел; основное содержание по темам; характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне  учебных действий), универсальные учебные действия, осваиваемые в 
рамках изучения темы. 

Тематическое планирование, как и вся рабочая программа, составляется на уровень 
образования (начальное общее, основное общее, среднее общее образование). 
Указывается разбивка содержания образования по часам и годам обучения. 

Рабочие программы по предметам на 1-4 класс, соответствующие структуре 
рабочих программ, представлены в приложении к ООП НОО. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 
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2.2.2.1. 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 нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 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 информации, 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 разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) 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 последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твѐрдых 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 звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—
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 ребѐнка. 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 небольших текстов и стихотворений. 

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 движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, 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 приѐмов 
и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением 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 твѐрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твѐрдости—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 твѐрдый — 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 твѐрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. 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 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных 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 изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имѐн 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. Неопределѐнная 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 (практическое 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 имѐн существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ 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—ши1

, 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; 
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
·разделительные ъ и ь; 



52 

 

·мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

·безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имѐн 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. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 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 общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определѐнную 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 учѐтом 

точности, правильности, богатства 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. 

  

2.2.2.2. 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 понимание 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 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения 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 фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение 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 поступков 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), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных 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 предложений 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, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого 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 объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учѐтом 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 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные 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 выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (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, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. 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 (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному 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. Природа. 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 героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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-трудового 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, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
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: 
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
·основами письменной речи: писать по образцу 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 английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «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, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих 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, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
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 глагольным (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 распространѐнные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (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. 
Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 
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·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 
·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.  
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 
и т.·п.); 

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
2.2.2.4. Математика и информатика. 
Числа и величины 

Счѐт 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. 

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 действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. 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 (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

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; объѐм работы, время, производительность труда; количество 
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товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

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 (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы 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). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 
приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звѐзды 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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 равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной 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). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. 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). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 
Природные 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 природы 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 окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 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, частоты пульса. 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. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека 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, истории семьи. 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 учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений 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 профессиональное 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», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребѐнка. 

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 Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. 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 всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
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достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося 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. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 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 карте, 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, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоѐме 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. 
2.2.2.6. Основы религоиозной культуры и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы мировых религиозных культур 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.  
Россия – наша Родина. 
Основы мировых религиозных культур.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 
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мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 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, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Основы мировых религиозных культур 

Духовные традиции многонационального народа России.  
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 
Основы религиозных культур  
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга 
буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 
христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 
община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 
религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 
Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 
Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре 
ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 
буддизма. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 
ритуалы. Обычаи и обряды. Поломничества и святыни. Праздники в религиях мира. 
Праздники в религиях мира. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных  
религий. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. 

Духовные традиции многонационального народа России.  
Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка творческих проектов. Подготовка 

творческих проектов. Презентации творческих проектов на выбранные темы. 
2.2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
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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 природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского 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. Приѐмы 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, выраженные 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 
вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования 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, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражѐнные 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 деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 
искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль 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 маленькое, 
тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглѐнные 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 контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 
Выразительность объѐмных 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 помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, 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 человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражѐнные 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, поддержку, 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, 
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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. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 

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, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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, выражение своего отношения к произведению. 
 2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 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 Родине. 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 — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной 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: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, 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 народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, 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. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной 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 помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов. 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 материалов в зависимости от 
назначения изделия. 



68 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приѐмов 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 действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 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 изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 
с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 



69 

 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 
природными, географическими особенностями, традициями 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 еѐ связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 занятий 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, физкультминуток, 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 приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 
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На материале лѐгкой 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 координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 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 приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание 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, включающее 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 фиксацией 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, лѐжа; 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 работу 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

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 исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (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 
вперѐд (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 правой (левой) ноге после двух-трѐх 
шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2.2.2.11. Родной (русский) язык  
Русский язык: прошлое и настоящее  Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 
похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 
времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 
и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
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Секреты речи и текста  Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 
похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  
Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, 
брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 
ветра, дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имѐн существительных). Практическое овладение  

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 
(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 
Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 
образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 
значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 
единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы правильного и точного 
употребления предлогов. 

Секреты речи и текста Особенности устного выступления.  
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом 
речевой ситуации. 

Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка». 
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 
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Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного).  
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) 
Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 
и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов.  

Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Словосочетание как строительный материал предложения. 
Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы 
выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла 
и интонационной законченности. 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний 
и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Секреты речи и текста Углубление представления о речи как способе общения 
посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о 
чѐм? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и жанра 
высказывания от речевой ситуации. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
2.2.2.12. Литературно чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание)Восприятие на слух и понимание художественных произведе
ний, отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения 
отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и 
задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль
ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения,позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения.  

Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 
жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст ка
к источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение   текстов   художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в
 культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедлив
ость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескор
ыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение
, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаи
мопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 
культуры православной семьи.     Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 
окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 
продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, ег
о переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 
русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 
др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 
прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-

культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаем
ых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных т
екстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 
отражающие специфику 
русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение усл
ышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 
(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 
принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование 
(чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставлен

ным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой 
на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использо
вание соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русск
ой культуре. 

Круг чтения 
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Произведения русского устного народного творчества; 
произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной 
отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. 
Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении 
характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 
(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 
значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 
речь; художественный вымысел; сюжет; 
тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие срав
нений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 
произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: ч
тение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 
основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции 
картин русских художников. 

2.2.2.13  Бурятский язык как осударственный 

Речевая деятельность 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: Я и мои друзья. 
Моя семья. Моя родословная. Работа, профессия. Одежда. Еда. Мой день, досуг. Моя 
биография. Моя школа. Мое село, мой город. Моя Бурятия. 

Виды речевой деятельности 

 Говорение 

Диалогическая речь: диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-расспрос - 

запрашивать и сообщать фактическую информацию; диалог-побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать готовность или отказ ее выполнить; приглашать к 
действию и соглашаться или не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и 
выражать согласие или несогласие принять его; высказывать одобрение или неодобрение. 

Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, повествование или 
сообщение, передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зави¬симости от коммуникативной задачи и 
стиля текста, передавать основное содержание услышанного текста. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью про¬никновения в 
их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
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Формирование умений определять тему, содержание текста по заголовку; выделять 
основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

Развитие умений делать выписки из текста; писать короткие поздравления (с днем 
рождения, другим праздником), писать краткие сообщения на тему с использованием 
известных ключевых слов и выражений, делать письменный перевод несложных текстов с 
бурятского языка на русский и с русского на бурятский язык. 

Языковой материал  
Фонетика и орфография. Буквы алфавита. Гласные и согласные звуки. Слова со 

звуками. Краткие и долгие слоги. Мужские и женские гласные. Йотированные гласные. 
Лексика. Лексический минимум. 

Грамматика. Существительное. Одушевленное и неодушевленное существительное. 
Единственное и множественное число. 

Слова с вопросом ямар? 

Употребление количественных и порядковых числительных. Счет. 
Личные, вопросительные, притяжательные местоимения. 
Слова с вопросом хаана? хэзээ? 

Практическое употребление глагола. Времена глагола. Изменение глаголов по 
лицам. 

Порядок слов в предложении. Структура вопросительного предложения. Выражение 
подтверждения тиимэ, отрицания үгы. 

Употребление послелогов соо, дээрэ, хажууда. 
Употребление союзов ба, болон, харин. 
Социокультурный компонент  
Формирование социокультурных знаний, навыков и умений и отношения на 

материале об особенностях культуры, быта и традиций бурят. 
Экстралингвистические знания 

Знание традиционной культуры бурят: семья и семейные отношения у бурят; 
родословная бурят; пять видов скота; бурятский национальный костюм; бурятская 
национальная кухня; бурятские праздники и игры. 

Знания из области географии Бурятии: реки, горы Бурятии, растительный и 
животный мир, рельеф, климат, озеро Байкал, столица Бурятии. 

Знание государственной символики Республики Бурятия и общих сведений о 
республике: герб, флаг, территория, население. 

Лингвострановедческие знания 

Реалии (безэквивалентная лексика): географические реалии, этнографические 
реалии, реалии современной культуры и искусства. 

Коннотативная лексика: лексические группы «флора», «фауна», «ландшафт», 
«элементы культуры». 

Фоновая лексика: слова, словосочетания, фразеологизмы и элементы фольклора. 
Навыки умения вербального поведения: навыки и умения использовать этикетные 

формулы приветствия, прощания, благодарности, знакомства, формы обращения, 
исполнять народные песни, ѐхор, благопожелания, отвечать на благопожелания, 
загадывать загадки, вести этикетную беседу в дни Сагаалгана. 

Навыки умения невербального поведения: жесты приветствия и прощания, 
проявления уважения, приглашения войти в дом, умение вести себя в гостях и принимать 
гостей, умение угощать гостей, умение вести себя за столом. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развити обучающихся 
МБОУ «Курумканская СОШ №2»  при получении начального общео образования  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся МБОУ 
«Курумканская СОШ №2» направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 
патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 
учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы 

Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание по программе «Школа России»– педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Цель образовательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 
2100» – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 
нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 
общечеловеческие и национальные ценности.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Самарской области, города Тольятти;  
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;  
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  
 уважение к защитникам Родины;  
 умение отвечать за свои поступки;  
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
 различение хороших и плохих поступков;  
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
 элементарные представления об основных профессиях;  
 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
 интерес к занятиям художественным творчеством;  
 стремление к опрятному внешнему виду;  
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Портрет выпускника начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных 
уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
 любящий свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности:  
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 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Основные направления программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 
своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое.  
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие.  

 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Программа духовно- нравственного воспитания  МБОУ «Курумканская СОШ №2» 
поможет учителю организовать работу в своѐм классе в течение четырѐх лет. С точки 
зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной школе 
является важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый 
последующий год реализации данной программы опирается на результаты предыдущего 
года воспитания: 

1 класс « Познай себя» - на первом этапе, где дошкольник - уже школьник, где 
ведущая деятельность – учѐба, в которой происходит узнавание себя, даѐтся оценка 
собственным взглядам на окружающих.  

2 класс «Научись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. 
Результат совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, 
близких. На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», 
«забота о близких», «сострадание» и «милосердие». 

3 класс «Коллективная жизнь» - на третьем этапе - умение жить  и работать в 
коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива.  

 4 класс « В единстве - сила» - на завершающем этапе - от авторитарности 
управления к демократичности, приѐм самостоятельных решений, 
самостоятельный  анализ своей деятельности, поступков. Четвѐртый год – посвящен 
формированию самостоятельности, правильной гражданской позиции. 

Реализация данной программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  
 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 
общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом);  

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);  

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин);  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящѐнных государственным праздникам);  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
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культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников);  

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России);  

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей);  

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:  

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных», «Я б в 
рабочие пошѐл…»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
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мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде);  

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования;  

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов);  

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок).  

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, очистка доступных территорий 
от мусора, подкормка птиц и т. д)  

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России;  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий);  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, разучивание 
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы;  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека;  



85 

 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 
родителями, социумом обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  
- произведений литературы и искусства для детей и юношества;  
- периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;  
- традиционных российских религий;  
- фольклора народов России;  
- истории своей семьи, рода;  
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное 

развитие, интегрирует все основные виды деятельности:  
- урочную;  
- внеурочную;  
- внешкольную;  
- семейную;  
- общественно-полезную.  
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ «Курумканская СОШ 
№2» взаимодействует, в том числе на системной основе с общественными организациями 
и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 
могут быть используются различные формы взаимодействия:  

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения;  

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.  

Сотрудничество с социальными партнерами помогает в реализации программы 
духовно-нравстственного развития и воспитания обучающихся. 

 

п/п  Социальные 
партнеры  

Формы взаимодействия  Основные мероприятия  

1. Районная детская 
библиотека  

посещение библиотек  Беседы, тематические 
классные часы  

2. МБОУ ДОД 
«МЦДТ»   

работа кружков, клубов  выставки, концерты, 
участие в конкурсах  

3. Детская школа 
искусств 
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4. МБОУ ДОД 
«Курумканская 
ДЮСШ»  

занятость обучающихся во 
внеурочной деятельности: 
секции по борьбе, легкой 
атлетике 

участие в соревнованиях 

5. Центр социальной 
помощи семье и 
детям 

просветительская 
деятельность, оказание в 
профилактических 
мероприятиях, профилактике 
девиантного поведения  

просветительские и 
профилактические беседы с 
учащимися, родителями;  
родительские собрания;  
тематические линейки;  
курсы занятий, тренинги,  

6. ПДН отдела 
полиции по 
Курумканскому 
району  

7. КДН и ЗП  
 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей) необходимо рассматривать как одно из 
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей (Законных представителей0 определены в статьях 
38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Одной из педагогических задач разработки и реализации программы является 

организация повышения педагогической культуры родителей (законных представителей), 
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения дней открытых дверей, тематических заседаний классных и 
школьных родительских комитетов, организации родительского лектория, организации 
родительских конференций, родительских тренингов, выпуска информационных 
материалов на сайте школы, публичных докладов школы по итогам работы за год. 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни 
здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Посвящение в 
первоклассники», Прощание с начальной школой, праздничные мероприятия ко Дню 
Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия и другие. 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных и классных мероприятий. 
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Родители обучающихся являются для школы главными социальными партнерами. В 
школе сформировался календарь традиционных дел и праздников, которых родительская 
общественность принимает самое активное участие. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Сентябрь 

 1.1 Сентября – День 
Знаний 

2. Месячник ПДД 

3. Праздник «»Очей 
очарованье» 

4. Выборы президента 
республики «ШАГ» 

5.  Закрытие летнего 
спортивного сезона 

 

Октябрь  
1. Праздник «Посвящение в 

старшеклассники» 

2. Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

3. Праздник «Посвящение в 
пятиклассники» 

4.День самоуправления 

5. День Учителя 

6. Ярмарка – распродажа «Дары 
осени» 

7. Неделя бурятского языка 

Ноябрь  
1. День Народного 
единства 

2. День жертв 
политических репрессий 

3. День Матери 

4. Неделя правовых 
знаний 5.Экологическая 
акция 

 

Декабрь 

 1. Мастерская Деда 
Мороза 

2. Новогодний праздник 

3. День Конституции 

4. Акция «Чистый Дом» 

 

Январь  
1. День вежливости 

2. Школьная спартакиада 

 

Февраль 

 1. Смотр строя и песни 
«Мы сыны своей 
Родины» 

2. Конкурс 
инсценированной песни  
3. Народные праздники 
(Сагаалган, Масленица) 

Март  
1. Акция «Чистый Дом» 

 

Апрель 

 1. Фестиваль художественного 
творчества  
2. День Здоровья 

3. Месячник чистоты 

 

Май  
1. День Победы 

2. День Здоровья 

3. Праздник «За честь 
школы»  

4. Прощание с начальной 
школой 

5. Последний звонок 

Июнь 

1. Выпускной бал 
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План реализации программы духовно- нравственного воспитания обучающихся 

 

Направления 
1 класс 

«Познай  себя» 

2 класс 

«Научись дружить» 

3 класс 

«Коллективная жизнь» 

4 класс 

«В единстве - сила» 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

1.      Праздник «Первый раз 
– в первый класс» 

2.      Классный час «Мы 
школьниками стали» 
(правила поведения) 
3.      Классный час 
«Влияние характера на 
поступки и поведение 
человека» 

4.      «Наш класс-моя семья» 
Беседа о взаимоотношениях 
между мальчиками и 
девочками. 
5.      Классный час 

«Всемирный день прав 
ребѐнка» 

6.Классный час «Я - ученик» 

7.      Выставка – беседа 

 «О тех, кто мир нам 
подарил» 

  

1.      Классный час 
«Человек среди людей» 

2.      Классный час «Я 
человек и гражданин» 

3. Классный час «Что 
значит быть счастливым в 
своей стране» 

4. Классный час «История 
Российского флага» 

5. Беседа   

 «Защитники Отечества» 

6.      Классный час 

«Царство Закон, царство 
Беззаконие»  

7.      Час поэзии 

 «Мне посчастливилось 
родиться на Руси» 

8.  Классный час 
«Патриотизм начинается с 
малого: с любви к тому 
месту, где ты живешь» 

  

1.      Час откровенного 
разговора «Считаете ли 
вы себя культурным 
человеком» 

2.      Тематическая беседа 
«Закон для нас. Закон 
внутри нас» 

3.      Встреча с 
интересным человеком: 
«Орден в твоем доме? О 
чем рассказал орден» 

4.      Час рассуждений 

«Что означает моѐ имя» 

5.      Час разговора 

  «Я чувствую себя 
счастливым, когда…» 

6.      Классный час «Как я 
умею преодолевать 
трудности» 

7.      Беседа «Мудрые 
заповеди предков»  

8.      Конкурс-викторина 

«О солдатах и генералах»  

1.  Классный час «Мои 
сильные и слабые 
стороны» 

2.  Классный час 

«Я и общество» 

3.   «Встречают по 
одежке, провожают 
по уму»  

4.  «Мое хочу и мое 
надо» (час 
доверительного 
разговора) 

5.  Классный час  

«Кто я? Какие мы?» 

6.  Классный час 

 «Что такое мир» 

7.  Классный час 

«Россия – Родина моя» 

8.      Вахта памяти «Звучит 
памятный набат» 

9.      Классный час 
«След войны в моей 
семье» 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческой 
активности, 

сознательного 

1.      Классный час 
«Праздник в нашей жизни» 

2.      Беседа-представление 
«Я и мои таланты» 

3.      Классный час «Мы 

1.      Классный час «Путь 

нашей тетрадки» 

2.      Интеллектуальный 
марафон «Чему учат в 
школе» 

1. Мир моих увлечений» 

2. Игра «Умники и 
умницы» 

3.     3.  КВН по русскому 
языку 

1.      Информационный 
час «Это интересно» 

2.      Классный час 

 «Мой труд каждый 
день дома» 
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отношения к учѐбе 

  

славим труд» 

4.      Классный час «Каждой 
вещи -своѐ место» 

5.      Практическое занятие 
«Учебная книга – наш 
друг» 

6.      Викторина – игра «Мои 
любимые уроки» 

7.      Конкурс 

«У кого в порядке книжки и 
тетрадки» 

8.      Классный час «Трудно 
ли учиться в школе» 

9.      Ролевая игра 

 «Говорящий портфель» 

3.      Классный час «Мой 
любимый сказочный 
герой» 

4.      Мероприятие 

«Мы труд воспеваем и 
славим работу» 

5.      5. Диспут 

  «Школа – мой   

   второй дом» 

6.      Игра – путешествие 
«Путешествие в страну 
мультфильмов» 

7.     7.  Елочная игрушка 
своими руками «В 
мастерской Деда Мороза» 

8.      Классный час «Как 
мы выполняем 
домашние задания» 

9.      Игровой час 

«Учимся быть 
организованными» 

10.  Творческая мастерская 

«Умелые руки» 

4.      4. Классный час 

«Хвала рукам, что пахнут 
хлебом» 

5.      5. Классный час 

«Люби книгу!» 

6.      6. Классный час 
«Культура умственного 
труда в классе и дома» 

7.     7.  Устный журнал 
«Путешествие в страну 
неразгаданных тайн» 

8.      «Почему их так 
называют?»  
  8. Внеклассное занятие по 
русскому языку и 
окружающему миру. 

9.      9. «Считай, смекай, 
отгадывай» внеклассное 
занятие по математике 

  

3.      Праздник 
«Музыкальная 
гостиная» 

4.      Классный час 
«Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

5.      Классный час 

«Отчего прибавляется 
счастья» 

6.      Конкурс знатоков 

«Турнир Шерлока 
Холмса» 

7.     Доверительная 
беседа «Невидимые 
враги человека, 
которые мешают жить» 

8.      Час-игра 

«Путешествие по 
Королевству любимых 
предметов» 

9.      9. Классный час 

«Знание - сила» 

10. Игра-путешествие 

«В научном городке» 

Воспитание 
нравственных чувств, 

достойного отношения 
к семье 

1.Классный час «Мой дом – 

наведу порядок в нем» 

2.Классный час «Правила 
поведения в общественных 
местах» 

3.Праздник вежливых наук 

4.«Самооценка и 
взаимооценка, как способ 

1.      Час общения 

 «Тепло семейного очага» 

2.      2. Час разговора 

«Доброе слово- что ясный 
день» 

3.      Классный час 
«Профессии наших 
родителей» 

1.      «День рождения 
моей семьи» 

2.      Беседа 

 «Ничто не обходится нам 
так дешево и не ценится 
так дорого, как 
вежливость» 

3.      Классный час 

1. Исследовательская 
работа «Родословная 
моей семьи» 

2. Классный час 

«Школа вежливости» 

3.  Праздник «Я песню 
милой маме пою» 

4. Беседа «Без друга в 
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познать себя и других» 

5. «Мои родные» выставка 
рисунков 

6. «Семейные праздники» 
(рассказы и рисунки) 
7.Викторина 

«О наших бабушках, мамах, 
сестрах» 

8.Доверительная беседа 
«Друг в моей жизни» 

8.Классный час 

«Спешите делать добро» 

 

4.Рассуждение на тему: 
«Кому нужна моя 
помощь?» 

5. Круглый стол 

«Что такое правила 
хорошего тона» 

6.Семейный праздник «Род, 
родные, Родина» 

7.  Диспут 

 «Что такое хорошо?!» 

8.Час общения 

«Порадовать близких – как 
это просто» 

9.Посиделки с друзьями 

  

  

  

«Самые дорогие для нас 
слова: мама, Родина, 
мир» 

4.      4. Классный 
час «Благодарность это…» 

5.      Рождественские 
встречи 

6.      6. Час рассуждений 

«Вежливость и невежество» 

7. Классный час «Мое и 
чужое в школьной жизни» 

8. Классный час 
«Путешествие в страну 
справедливости» 

  9. Ролевая игра «Учимся 
дружить» 

9.      10. Классный час «Умеем 
ли мы прощать обиды?» 

жизни туго» 

5. Беседа – диспут 

 «За что уважают в 
семье и обществе» 

6. Беседа-диспут 
«Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома» 

7. Семейная гостиная 
«Традиции моей 
семьи» 

8.Тестирование 
«Семейные проблемы 
глазами детей» 

9.Доверительная 
беседа «Мои мечты, 
мои желания» 

10. Тематическое 
занятие «Давайте 
учиться жить» 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей среде 

(экологическое 
воспитание) 

 

1.      Экскурсия «Вот и осень 
пришла» 

2.      Прогулка с пользой «В 
природе должно быть чисто 
и красиво» 

3.      «Пусть будет чистым 
родной край» практическое 
задание 

4.      Классный час 
«Природа и человек» 

5.      Классный час «Наши 
друзья животные» 

6.      День защиты Земли 

1.      «Люби и охраняй 
природу» 

2.      Викторина 
«Путешествие в мир 
животных» 

3.      Экологическое 
заочное путешествие 

4.      Игра «Экологические 
тропинки, мы усвоим без 
запинки» 

5.      Беседа 

«Птицы наши друзья» 

(изготовление кормушек для 

1.      Экскурсия «Природны
е сообщества и их 
взаимодействия» 

2.      Конкурс знатоков 
природы. 
3.      Классный час 
«Экстремальные ситуации 
для человека в природной 
среде.  Что это?» 

4.      Заочное 
путешествие «Чем богат 
наш Курумканский край?» 

5.      Конкурс-праздник «На 

1.      Викторина 
«Растительный мир 
земного шара» 

2.      Беседа «Растения 
– синоптики» 

3.      Викторина 
«Животный мир 
земного шара» 

4.      Экскурсия 
«Весна! Весна!  И все 
ей радо!» 

5.      Обсуждение 
ситуации 
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7.      Классный час 
«Экстремальные ситуации 
для человека в природной 
среде. Пожар в лесу» 

пернатых) 
6.      Познавательная 
игра – конкурс «Эти 
удивительные растения» 

7.      Поле чудес «Там на 
неведомых дорожках» 

8.      «Животные 
Бурятии» викторина 

9.      Станция «Зелѐный 
патруль» 

острове Чунга-Чанга» 

6.      Игровой час 

 «Лесная карусель» 

7.      Беседа «Гринпис» 

8.      Брейн-ринг 

«Природа нашей Родины» 

«Планета Земля в 
опасности» 

6.      Экологическая 
беседа «Экология – это 
наука о том, как 
сберечь дом» 

7.      Экологический 
плакат «Гармония в 
природе» 

8.      Мини-

конференция 

«Маленькие тайны 
большой природы» 

9. Путешествия по 
родному краю  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 
образу жизни 

  

  1.ПДД «Дорожная мозаика» 

2.Классный час 

 «Береги здоровье смолоду» 

3.Беседа 

  «Почему сон – это      

    важно» 

4. Богатырские забавы 

 5. Беседа 

 «О вкусной и здоровой 
пище» 

6. Классный час «Личная 
безопасность» 

7. Музыкально-спортивный 
час 

«Если хочешь быть 
здоровым» 

8. Прогулка в лес, игры на 

 1.      Викторина по 
ПДД  «Дорожные 
знаки, и их значение». 

2.      Операция «Чистый 
двор» 

3.      Классный час 

     «Мы за здоровый образ 
жизни» 

4.      Операция «Скорая 
помощь» 

5.      Классный час «О 
личной гигиене» 

6.      Беседа 

 «Опасные предметы» 

7.      Мероприятие 

  «Путешествие в страну    

    Здоровья» 

 1. ПДД «Мы - пешеходы» 

  2. Час общения 

 «Режим – это скучно или 
необходимо» 

3. Утренник 

«В гостях у доктора 
Айболита» 

4. Операция «Чистюлька» 

5. Классный час 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

6. «Светофор здоровья» 

7. Беседа 

«Овощи – кладовая 
витаминов» 

8. Практикум 

«Скуку, простуду, безделье 

 1. ПДД «Школа 
светофорных наук» 

2.      КВН «Наше 
здоровье» 

3.      Веселые старты 

4.      Загадки с грядки 

5.      ЗОЖ «Мойдодыр» 

6.      Классный час 

«Школа – территория 
здоровья» 

7. Беседа «Чисто не 
там, где метут, а там, 
где не сорят», «Чистота 
– залог здоровья» 

8. Беседа «Чем я богат» 

9. Весенний марафон 

«Будь здоров», 
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свежем воздухе. 8. Весѐлые старты 

«Быстрее, выше, сильнее» 

9.ПДД «Что значит быть 
ответственным» 

  

меняем на бодрость, 
здоровье, веселье» 

 9. Игры на воздухе 

«Мой веселый звонкий 
мяч» 

«Футбол для всех» 

10 Спектакль 

«Дорожный патруль» 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание ценностного 
отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитание) 
  

1.      Конкурс рисунков 

«Счастливое детство» 

2. «В гостях у золотой 
осени» (конкурс загадок, 
рисунков, поделок из 
природного материала) 

3.      Беседа 

«Удивительное рядом» 

4.      «Творческие родники» 

5.      Новогодняя карусель 

6.      Мир моих увлечений 

7.      Чтение сказок народов 
мира «Сказка-ложь, да в ней 
намѐк» 

8.      «В мире гармонии» 

  

 1.      Конкурс поделок 

   «Короб чудес» 

2.      Праздник красок и 
карандашей 

3.      Викторина «Что за 
прелесть эти    

     сказки» 

4.      Путешествие в мир 
танца 

5.      Инсценированный 
классный час 

  «Чудеса народного 
искусства» 

6.      Чудо своими руками 
«У фантазии нет границ» 

7.      Кл. час 

«В солнечном царстве, 
эстетическом государстве» 

8. «Музей весѐлых затей» 

 

 1. Конкурс рисунков 

 «Мир глазами детей» 

2.      «Этот пѐстрый, 
волшебный, загадочный 
мир» 

3.      Музыкальный 
праздник  «Колокольчики 
добра» 

4.      Творческий час 

«Зажги свою звезду» 

5.      Игровой час 

 «Тропою сказок» 

6.Этика общения 

 «Кто опрятен, тот 
приятен» 

7. Весѐлая игротека 

   «Счастливый случай» 

8. Классный час 

«Цени прекрасные 
мгновенья» 

9. Конкурс на лучшую 
поздравительную открытку 

 1.      Моя мечта 

2.      КВН по сказкам 
«Там на неведомых 
дорожках» 

3.      Утренник 

«Вместе весело 
шагать» 

4.      Рыцарский 
турнир 

5.      Утренник 

«Мартовская капель» 

6.      «Путешествие в 
мир мудрых мыслей» 

7.      Классный час 

«Настроение не 
пустяк» 

8.      Час общения 

«Что для тебя 
красота?» 

9.  Инсценированный 
классный час «В гостях 
у царевны Эстетики» 
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Формы проведения мероприятий 
 классный час 

 интерактивные игры 

 психологические игры 

 викторины 

 праздники 

 конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений 

 фотовыставки  

 экскурсии 

 спортивные праздники 

 конкурсы для всей семьи 

 КВН 

 театрализованное представление 

 исследовательская деятельность 

 диагностические исследования 

  

Формами и методами контроля успешности проведенных мероприятий являются 
анкетирование, тестирование,  открытые мероприятия. 
  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним.  

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
 элементарные представления о различных профессиях;  
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  
 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

Для оценки коммуникативных навыков была применена методика анкеты для 
родителей и учителей. Данная анкета представляет собой вопросник, предназначенный 
для экспертного оценивания коммуникативных качеств личности у детей младшего 
школьного возраста, а так же их взаимоотношений с окружающими людьми. В структуре 
анкеты представлен общий список качеств личности, которые определяются с ее 
помощью, и соответствующие им в анкете порядковые номера суждений. В таблице слева 
указаны коммуникативные качества, а справа – пункты анкеты, которые им 
соответствуют. 

 

Диагностический инструментарий 

 

Оцениваемые коммуникативные качества  Соответствующие качества пунктам 
анкеты  

Общительность   

Организаторские способности   

Взаимоотношения с другими детьми   

Альтруизм   

Эмпатия   

Агрессивность   

Беспомощность   

Обидчивость   

Справедливость   

Правдивость   

Вежливость   

Послушания   

Самостоятельность   

Настойчивость   

Трудолюбие   

Уверенность в себе   

 

 

Анкета для родителей и учителей. 
Работая с анкетой, необходимо в каждом пункте, кроме первого, выбрать один из 

подходящих ответов, отмеченных строчными буквами. Текст анкеты 

1.Фамилия, имя ребенка. Дата рождения. 
2.Общителен ли ваш ребенок со взрослыми? 

а) очень, б) не очень, в) совершенно замкнутый. 3. Общителен ли ваш ребенок с 
детьми? а) очень общительный, в большинстве случаев предпочитает играть не один, а с 
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другими детьми, б) не очень общительный, чаще предпочитает играть один, в) иногда 
предпочитает играть один, иногда с другими детьми. 4. Если ваш ребенок общительный, 
то предпочитает ли он играть: а) с детьми старше себя по возрасту, 

б) с ровесниками, 
в) с более младшими детьми. 
5. Как ведет себя ваш ребенок в игре? 

а) умеет организовать детей для совместной игры и для других занятий, берет на 
себя в игре только ведущие роли, 

б) одинаково хорошо выполняет в игре как ведущие, лидерские, так и подчиненные, 
второстепенные роли, 

в) чаще всего в игре берет на себя второстепенные роли, подчиняясь другим. 6. 
Каковы взаимоотношения вашего ребенка с другими детьми? 

а) умеет дружить и без конфликтов играть с другими детьми, 
б) часто конфликтует. 7. Делится ли ваш ребенок игрушками с другими детьми? 

а) охотно делится, 
б) иногда делится, иногда нет, 
в) не делится. 
8. Сочувствует ли ваш ребенок другим людям? 

а) всегда сочувствует другому, когда тот чем-то огорчен, пытается его утешить, 
пожалеть, помочь, 

б) иногда сочувствует, иногда нет 

в) почти никогда не сочувствует. 
9. Обижает ли ваш ребенок других детей? 

а) часто обижает, 
б) иногда обижает, 
в) никогда не обижает. 
10. Часто ли ваш ребенок жалуется взрослым? 

а) часто, 
б) иногда, 
в) никогда. 
11. Обидчив ли ваш ребенок? 

а) очень обидчив, 
б) иногда обидчив, 
в) не обидчив. 
12. Справедлив ли ваш ребенок? 

а) всегда справедлив, 
б) иногда справедлив, иногда нет, 
в) чаще всего не справедлив. 
13. Всегда ли ваш ребенок говорит правду? 

а) всегда, 
б) иногда говорит, иногда нет, 
в) чаще обманывает и говорит неправду. 
14. Всегда ли ваш ребенок ведет себя вежливо? 

а) всегда, 
б) иногда. 
в) почти никогда не ведет себя вежливо. 
15. Всегда ли ваш ребенок послушен? 

а) всегда, 
б) иногда послушен, иногда нет, 
в) почти никогда не бывает послушным. 
16. Самостоятелен ли ваш ребенок? 

а) вполне самостоятелен, любит и делает все сам, 
б) иногда самостоятелен, иногда нет, 
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в) чаще всего несамостоятелен, предпочитает, чтобы за него все делали другие. 
17. Настойчив ли ваш ребенок?  
а) всегда очень настойчив и старается дело доводить до конца, 
 б) иногда настойчив, иногда нет,  
в) нет и обычно не доводит до конца дело, за которое взялся.  
18. Трудолюбив ли ваш ребенок?  
а) очень трудолюбив, всегда охотно и старательно выполняет порученную ему 

работу,  
б) иногда любит трудиться, иногда ленится,  
в) чаще всего проявляет лень, не любит работать.  
19. Уверен ли ваш ребенок в себе? 

 а) вполне уверен,  
б) иногда уверен, иногда нет,  
в) не уверен. 
Оценка результатов. Степень развитости каждого коммуникативного качества 

личности ребенка по анкете определяется при помощи следующей шкалы, которая ставит 
во взаимно однозначное соответствие обозначенные выше строчными буквами пункты 
шкалы и оценки в десятибалльной системе: 10 баллов — выбор для ответа пункта «а». 5 
баллов — выбор из ответа пункта «б». 1 балл — выбор для ответа пункта «в». Путем 
суммирования оценок по всем пунктам и деления полученной суммы на 18 получается 
средняя оценка степени развитости у данного ребенка всех его коммуникативных качеств 
личности и межличностных отношений. Замечание. По первому (анкетные данные) и по 
четвертому пунктам (предпочтительный выбор людей для общения) количественные 
оценки ребенок не получает. Ответы на четвертый пункт позволяют делать выводы 
качественного характера, которые дополняют количественные оценки. 

Методы, которые использует классный руководитель: 
- не экспериментальные (анкетирование, педагогическое наблюдение); 
- диагностические (тесты, шкалирование, совещания, консилиум); 
- экспериментальные; 
- формирующие, направленные на повышение нравственного воспитания, 

общественного развития школьников, уровня познавательных способностей, 
потребностей, интересов и склонностей учащихся. 
Опросник «Мой класс». 

Цель: выявить степень удовлетворенности школьной жизнью, взаимопонимания в 
коллективе, защищенности членов коллектива. 

Ход проведения: учащимся предлагается на вопросы отвечать «да», «нет», «не 
знаю». 

1. Ребятам нравится учиться в нашем классе. 
2. Дети в классе всегда дерутся друг с другом. 
3. В нашем классе каждый ученик мой друг. 
4. Некоторые Ученики в нашем классе несчастливы. 
5. Некоторые дети в нашем классе являются «середнячками. 
6. С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу. 
7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу. 
8. Многие дети в нашем классе любят драться. 
9. Все ученики в нашем классе - друзья. 
10. Некоторые ученики не любят свой класс. 
11. Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем. 
12. Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу. 
13. Наш класс веселый. 
14. Дети в нашем классе много ссорятся. 
15. Дети в нашем классе любят друг друга как друзья. 
Обработка результатов. 
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В каждом отдельном блоке из трех вопросов 1-й измеряет степень 
удовлетворенности школьной жизнью, 2-й - степень конфликтности в классе, 3-й - степень 
сплоченности класса. 

3 балла за ответ «да» в 1, 5, 8, 12, 15-м вопросах, «нет» в 6, 10-м вопросах. 
2 балла за ответы «да», и «нет», в 9 и 13-м вопросах, 
1 балл - «нет» во 2, 3, 7, 11, 14-м и «да» в 4-м вопросах. 
Далее подсчитываются суммы баллов по вопросам: 
1, 4, 7, 10, 13 - степень, удовлетворенности школьной жизнью (У), 
2, 5, 8, 11, 14 - степень конфликтности в классе (К), 
3, 6, 9, 12, 15 - степень сплоченности класса (С). 
Максимальные суммы баллов по параметрам: У - 10, К - 9, С - 12. 

 

Методика «Референтометрия» 

Цель: выявить референтные группы личности (общности людей, в которых человек 
формирует свои взгляды, воззрения, идеалы, убеждения, с мнением которых он 
считается). 

Ход проведения: учащимся предлагаются список 1А из 10 вопросов (ситуаций) и 
список 1В, состоящий из людей, их окружающих. Школьникам нужно по каждому 
вопросу из списка l А выбрать 1 человека из списка 1 В. После этого они должны по 5-

балльной шкале оценить каждое из выбранных лиц. 
1А 

1. с кем вы поедете на экскурсию в другой город? 

2. С вами случилась неприятность. Кому вы об этом расскажете? 

3. Вы хотите отпраздновать свой день рождения. С кем вы его проведете? 

4. Есть ли у вас человек, с которым вы стараетесь проводить больше времени? 

5. Кто может указать вам ваши недостатки, к мнению кого вы больше 
прислушаетесь? 

6. Вы встретили человека, который вам понравился. Кто сможет вам помочь 
правильно оценить его? 

7. Вы хотите изменить свою жизнь. С кем посоветуетесь об этом? 

8. Кто может быть для вас примером в жизни? 

9. Кому вы хотели бы понравиться больше всего'! 
10. С кем вы больше всего откровенны? 

1В 

1. Родители. 
2. Родственники (тетя, дядя, бабушка, дедушка и др.). 
3. Брат, сестра. 
4. Взрослый знакомый. 
5. Знакомый родителей. 
6. Друзья. 
7. Лучший друг, подруга. 
8. Компания, приятели. 
9. Знакомый юноша, девушка. 

10. Товарищи по учебе. 
11. Историческая личность. 
12. Литературный персонаж. 
13. Учитель. 
Обработка полученных данных. Все лица, упомянутые школьником, записываются 

в отдельный список без повторений. Затем оценки лиц заносятся в список и суммируются 
для каждого из них. После сравнения 2-3 лица, имеющие наибольшее количество баллов, 
выносятся на отдельный листок в порядке уменьшения количества баллов, эти люди и 
составляют референтную группу данного школьника. 
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Тест «Незаконченный тезис» (методика «Свободный выбор») 
Цель: определить степень позитивного или негативного отношения к жизни. 
Ход проведения: учащиеся дописывают предложения в течение 1-2 мин, по ним 

определяется позитивное или негативное отношение к миру. 
1. Хорошая жизнь - это... 
2. Быть человеком - значит... 
3. Самое главное в жизни... 
4. Нельзя прожить жизнь... 
5. Чтобы иметь друзей, надо... 
6. В хорошей школе... 
7. Когда есть свободное время, я... 
8. Музыка нужна, так как... 
9. Я не согласен с тем, что говорят, будто я... 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и здорового образа 
жизни обучающихся МБОУ «Курумканская СОШ №2» - это комплексная программа 
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни явилась направляемая и организуемая учителями, социальным педагогам, 
педагогом - психологом, родителями самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, 
а также организация всей работы по еѐ реализации строилась на основе научной 
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды в МБОУ «Курумканская СОШ №2», способствующей 
формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Задачи программы: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Модель здоровья обучающегося МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

 

Здоровье физическое  Здоровье социальное  Здоровье психическое  
Совершенство 
саморегуляции в 
организме, гармония 
физиологических 
процессов, максимальная 
адаптация к окружающей 
среде. 

Моральное 
самообеспечение, 
адекватная оценка 
своего «я», 
самоопределение. 

Высокое сознание, 
развитое мышление, 
большая внутренняя 
моральная сила, 
побуждающая к действию. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.   
 

Направления реализации программы: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в 
урочное время. Общее количество посадочных мест-90. Количество обучающихся, 
получающих  питание - 391. Обучающиеся начальных классов завтракают: 

1 смена - после второго урока с 10.00 до 10.15 

2 смена  - после второго урока с 15.00 до 15.15.  
В школе работает медицинский кабинет. Проводятся ежегодные углубленные 

медицинские осмотры по  договору с ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», выполняется график 
профилактических прививок по возрасту. Медицинская сестра оказывает первую помощь 
в случае травмирования  или недомогания обучающихся и сотрудников, осматривает 
учащихся на педикулез, ведет медицинские карты. 

Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих 
трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю 
утомляемость (социальный педагог, педагог - психолог). Эффективное функционирование 
созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 
квалифицированный состав специалистов:  заместитель директора по ВР, учитель 
физической культуры, социальный педагог, педагог- психолог, классные руководители. 
 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 
процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России» и «Школа 2100». Система учебников «Школа России» и «Школа 2100» 
формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 
тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения. 

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся 
приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 
понятием «Олимпийские».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
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раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Верующий в 
труде», «Отношение верующих к природе». 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  
 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе УМК 
«Школа России» и «Школа 2100» содержат 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 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 
ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Педагогический 
коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 
развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 
учебников «Школа России» и «Школа 2100» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 
возрасте) к учебной. 
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Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и  
форм внеучебной деятельности 

 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  
У обучающихся 
будут 
сформированы:  

Обучающиеся получат 
возможность для 
формирования:  

1.  Тематические беседы и классные 
часы, конкурсы агитбригад,  
оформление классных уголков по 
экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 
сохранности кабинетов  

Понятие о 
правильном режиме 
дня и отдыха;  

Представления об 
основных компонентах 
культуры здоровья и 
экологической 
культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД 
отделения полиции по 
Курумканскому району 
Межмуниципального Отдела МВД 
РФ  «Баргузинский», листок 
здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 
своего здоровья и 
здоровья своей 
семьи  

Представления о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье;  

3.  Походы, весѐлые старты, 
«Путешествие в страну здоровья», 
учебная эвакуация, беседы с 
социальным педагогом, с врачами 
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»  

Понятие о 
полезности занятий 
физкультурой и 
спортом, здоровое 
соперничество на 
соревнованиях;  

Представления о 
негативных факторах 
риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада по 
пионерболу, футболу, турслеты, 
экскурсии, поездки.  

Понятие о 
гиподинамии и об еѐ 
преодолении, о 
влиянии компьютера 
на здоровье и 
зрение;  

Анализировать свою 
занятость во внеурочное 
время и корректировать 
нагрузку при помощи 
взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь.  

Навыки действий 
при пожаре и 
чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного  
обучения 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 
 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  



104 

 

 организация оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, соревнования, 
олимпиады, походы и т. п.). 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, походов и т.п.); 

 Сотрудничество с МБОУ ДОД « Курумканская ДЮСШ» 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

 

№ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность  
(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 
(личностные)  
У обучающихся будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая 
работа. Дополнительные 
образовательные программы 
«Подвижные игры» «Я и мое 
здоровье» 

Начальные представления о позитивных 
факторах, влияющих на здоровье 
человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, 
беседы о гигиене, праздники в классе, 
День Здоровья.  

Потребность в выполнении режима дня и 
правил гигиены;  

3.  Беседы  медработников, презентации 
на уроках, беседы по ПДД, викторина 
«Светофорик», акция «Внимание - 

дети», «Подросток», «Безопасное 
колесо». 

Элементарные представления о вредных 
привычках и факторах, влияющих на 
здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 
родителями, консультации психолога.  

Потребность ребѐнка безбоязненно 
обращаться к учителю по вопросам 
состояния здоровья.  

 

5.  Реализация дополнительных образовательных программ  предусматривает:  
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов.  
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

№  Виды и формы работы 
с родителями  

Планируемые результаты 
обучающихся  
(личностные)  
у обучающихся будут 
сформированы:  

Планируемые 
результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 
предметам, день 
открытых дверей для 
родителей.  

Понимание обязательности и 
полезности учения, 
положительная мотивация, 
уважительное отношение к 
учителям и специалистам 

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 
воздействий на ребѐнка 
со стороны семьи и 
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школы.  школы.  
Коррекция проблемного 
поведения детей.  

2.  Консультации 
специалистов школьного 
педагогического 
консилиума для 
родителей  

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за 
помощью к учителям и 
специалистам.  

3.  Родительские собрания:  
«Основы правильного 
питания», 
«Гигиенические основы 
режима дня школьника», 
«Физическая культура и 
здоровье», «Здоровый 
образ жизни», «Почему 
ребѐнок не любит 
читать», «Десять 
заповедей для 
родителей», 
«Безопасность детей в 
интернете» и др. 

-Навык организации режима 
дня и отдыха,  
-Уважительное отношение к 
родителям и старшим, 
потребность в выполнении 
правил поведения в школе и 
общественных местах,  
- Серьѐзное отношение и 
потребность в чтении;  
- Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, милосердие.  

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей  
Повышение количества 
инициативных 
обращений родителей к 
специалистам школы  
Формирование у 
родителей 
положительного 
эмоционального 
отношения к школе  

4.  Практикум для 
родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 
здоровьем,  
-Начальные навыки и умения 
выхода из трудной 
жизненной ситуации;  
- Устойчивость к 
неблагоприятным условиям 
внешней среды  

Практическое участие 
родителей в решении 
вопросов школьной 
жизни  

5.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 
культура ребѐнка»:  
«Как ребѐнок 
справляется с домашним 
заданием»  

-Потребность в общении со 
сверстниками, выбор 
установки на здоровый образ 
жизни;  
- Умение попросить совета и 
помощи у старших, 
мотивация к учению.  

Формирование 
положительной 
мотивации родителей к 
получению 
педагогических знаний  

6.  Общешкольное 
тематическое собрание  

Принятие установки на 
здоровый образ жизни, 
понимание важности 
здоровья, экологически 
сообразного поведения. 

Формирование «образа 
школы» как у родителей, 
так и у сторонних лиц и 
организаций  

7.  Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек, организация 
походов, весѐлых 
стартов  

Навык толерантности, 
коммуникабельности.  

Активное участие в 
делах школы и класса  
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В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 
которая 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 

хизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 
массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

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, 
баскетболом, 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.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих 
технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 
деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 
здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 
медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 
стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», 
«Подросток». 

 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 
упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 
Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 
деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 
генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 
четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 
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Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 
способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 
диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Программное содержание по классам 

 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.  
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 
спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.  

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 
поведения.  

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым – это здорово!  

 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут: 

знать:  
 правила перехода дороги, перекрѐстка;  
 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 
(квартиры) и основные причины, которые могут привести свозникновению опасной 
ситуации;  

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; меры пожарной 
безопасности при разведении костра; правила личной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные 
погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; основные термины и 
понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 
 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; рекомендации по соблюдению мер 
безопасности при купании, отдыхе у водоѐмов; порядок и правила вызова милиции, 
«скорой помощи», пожарной охраны; 

 обладать навыками:  
 разводить и гасить костѐр; 
 ориентироваться на местности; действовать в неблагоприятных погодных условия; 
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания;  
 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами. 
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 у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, 
а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  
МБОУ «Курумканская СОШ №2»  в части формирования  

здорового и безопасного образа жизни и  
экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 
направленности (личностные и школьные) 
Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, 
школы) 

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье  

Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение). 
Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 
интереса и бережного отношения  к 
природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 
том числе к предметам с экологическим 
содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 
питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 
отношения к табакокурению, алкоголизму и 
другим негативным факторам риска  здоровью 
детей (анкетирование) 
 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и 
приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение). 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения  
планируемых результатов по формированию  

экологической культуры, культуры здорового и  
безопасного образа жизни обучающихся 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 
и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 
диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит 
медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 
физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 
социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 
педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 
заболеваемости, по распространѐнности астенических состояний и вегетативных 
нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 
состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 
организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 
требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребѐнку в школе», «Самочувствие школьника и 
физминутки», «Режим дня»,  «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима 
дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворѐнности родителей учебной нагрузкой 
ребѐнка», «Я и природа» и др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 
дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных 
ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 
форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 
ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для 
ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки 
школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 
ценностные установки, отношение к природе  и др. 

Мониторинг будет осуществляться учителями, педагогом-психологом школы и 
классными руководителями. 
 

 

Комплексный план мероприятий  
по реализации направлений программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфаструктуры в учреждении 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Обеспечение условий для сбережения здоровья 
учащихся 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

2. Организация рационального питания учащихся В течение 
года 

Директор 
Дарханова Н.Ж. 

3. Организация дотационного питания учащихся из 
социально незащищенных семей 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4. Санитарно- гигиеническое обеспечение Ежедневно Зам. дир по ВР 
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безопасности питания 

5. Организация медицинского обслуживания 
школьников 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра Галсанова 
Ц.Б. 

6. Участие школьников в целевых воспитательных 
программах по воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение 
года 

Зам. дир по ВР 
Рабжурова Н.А. 

7. Организация витаминизированного питания В течение 
года 

Директор 
Дарханова Н.Ж. 

 

2. Организации  медицинского обслуживания в школе 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Проверка санитарного состояния школы к 
началу учебного года 

Август Администрация 
школы 

2. Подготовка медицинского кабинета Август Администрация 
школы, 
медицинская 
сестра  

3. Комплектование аптечек Август Администрация 
школы 

4. Анализ состояния здоровья детей Январь, май Зам. дир по ВР 
мед. сестра  
 

5. Оформление медицинских карт учащихся В течение года мед. сестра  
 

6. Заключение договоров совместной 
деятельности с лечебно-профилактическими 
учреждениями 

Сентябрь, октябрь Директор  
Дарханова Н.Ж. 

7. Контроль  за состоянием фактического 
питания и анализ качества пищи 

Ежедневно Бракеражная 
комиссия 

8. Контроль санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока, выполнения 
натуральных норм, бракеж готовой 
продукции 

Ежедневно Зам. дир по ВР  

9. Осуществление контроля за соблюдением 
норм и правил в части обеспечения охраны 
здоровья обучающихся, формирования 
здорового образа жизни 

Ежедневно Администрация 
школы 

10. Организация работы по направлениям 
здоровьесберегающей деятельности и 
формирования у обучающихся здорового и 
безопасного образа жизни 

В течение года Зам. дир по ВР  
кл. руководители 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение медицинского 
осмотра учащихся узкими специалистами 

Сентябрь, апрель мед. сестра 
классные 
руководители 

2. Проведение осмотра учащихся на педикулез, 
чесотку 

Раз в четверть мед. сестра  

3. Оформление листков здоровья в классных 
журналах 

Сентябрь мед. сестра  

4. Организация профилактических В течение года Зам. дир по ВР 
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мероприятий по травматизму учащихся учитель ОБЖ  
5. Организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Зам. дир по ВР  
кл. руководители 

6. Осуществление контроля за соблюдением 
медицинских предписаний на уроках 
физической культуры 

В течение года Учителя 
физической 
культуры  
Дашиев А.А., 

Ринчино А.Х.,  
кл. руководители 

7. Осуществление контроля за своевременным 
флюорографическим обследованием 
педагогических и технических работников 
школы 

В течение года Профсоюзный 
комитет 

 

8. Проведение мониторинга состояния здоровья 
учащихся 

В течение года Зам. дир по ВР кл. 
руководители 

9. Обновление банка данных о заболеваемости 
учеников. Анализ заболеваний и их 
динамика 

Декабрь, май мед. сестра  

Санитарно-просветительская деятельность 

1. Организация и проведение лекций и бесед 
для школьников о сохранении и укреплении 
здоровья 

В течение года Зам. дир по ВР  

2. Организация и проведение бесед с 
техническим персоналом школы о 
санитарном состоянии школы, о личной 
гигиене, о профилактике инфекционных 
заболеваний 

В течение года Директор 
Дарханова Н.Ж.,  
мед. сестра  

3. Оформление уголков здоровья, 
информационных стендов по профилактике 
социально-значимых заболеваний 

В течение года Зам. дир по ВР  

 

3.Использование  возможностей УМК «Школа России»  в образовательном 
процессе 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Реализация программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности 
(через все предметы учебного плана) 

В течение года Зам. дир по ВР 
учителя 
предметники, 
классные 
руководители 1-4 кл 

2. Организация проектной и исследовательской 
деятельности в урочной и внеурочной работе 

В течение года учителя 
предметники, 
классные 
руководители 1-4 кл 

3. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно учителя 
предметники, 
классные 
руководители 1-4 кл 

4. Применение методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 

Ежедневно учителя 
предметники, 
классные 
руководители 1-4 кл 
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5. Соблюдение требований к использованию 
технических средств обучения 

Ежедневно Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 

6. Организация и обеспечение санитарно-

гигиенических требований в кабинете 
информатики 

В течение года Учитель 
информатики  

7. Разработка комплексов физических 
упражнений для детей, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья 

В течение года Учителя физической 
культуры 

8. Проведение динамичных перемен Ежедневно Классные 
руководители 

9. Проведение на уроках специальной 
гимнастики на осанку, гимнастики для снятия 
утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя 
предметники, 
классные 
руководители 1-4 кл 

10. Организация работы с учащимися, 
мотивированными на успешное обучение, 
путем участия в олимпиадах, предметных 
неделях, различных конкурсах с целью 
профилактики учебных перегрузок 

В течение года Зам. директора по УР 
Сультимова В.В., 
руководитель МО 
начальных классов  

11. Обеспечение соблюдения требований к 
объемам домашних заданий 

В течение года Зам. директора по УР 
Сультимова В.В., 
руководитель МО 
начальных классов  

12. Проведение тематических классных часов по 
формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

В течение года Классные 
руководители 

13. Создание библиотеки методической 
литературы по проблеме здорового образа 
жизни 

До декабря Библиотекарь  

14. Разработка рекомендаций классным  
руководителям по ведению индивидуального 
учета физического и психического состояния 
учащихся 

В течение года Зам. дир по ВР  

15. Разработка рекомендаций для учителей по 
вопросам педагогического общения 

В течение года Зам. директора по УР 
Сультимова В.В. 

16. Организация круглых столов по обмену 
опытом в разработке эффективных форм и 
методов работы, направленных на 
оздоровление учащихся 

В течение года Зам. дир по ВР  

17. Обучение школьников эффективным 
поведенческим стратегиям: умению решать 
жизненные проблемы, эффективно общаться, 
владеть своими эмоциями и т.д 

В течение года Классные 
руководители 

 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Поддержание в школе надлежащих 
санитарно-гигиенических условий 

Ежедневно Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 

2. Соблюдение воздушного и светового режима 
в школе 

Ежедневно Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе Ежедневно Директор школы 
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Дарханова Н.Ж. 
4. Содержание в исправности электрохозяйства 

и всех средств пожаротушения 

Ежедневно Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 

5. Регулярное проведение объектовых 
тренировок 

По графику Директор школы 
Дарханова Н.Ж., 
учитель ОБЖ  

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 
документации по ТБ в учебных кабинетах 

По плану 
внутришкольного 
контроля 

Администрация 
школы, 
профсоюзный 
комитет 

7. Разработка плана мероприятий по охране 
труда и ТБ в школе 

 Администрация 
школы 

8. Издание приказов: 
- об охране жизни и здоровья школьников, 
- о назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 
 

9. Составление социального паспорта по 
классам, составление списков: 
- учащихся группы риска; 
- неблагополучных семей; 
- многодетных семей; 
- малообеспеченных семей; 
- неполных семей; 
- детей – инвалидов. 

Сентябрь Классные 
руководители 

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы 
риска» 

В течение года Зам. дир по ВР 
классные 
руководители 

11. Тематические классные часы о вреде 
алкоголя, курения и употребления наркотиков 

По плану кл. 
руководителей 

классные 
руководители 

12. Встречи обучающихся с работниками 
полиции, медицинскими работниками 

В течение года Администрация 
школы 

13. Анкетирование учащихся по проблемам 
наркомании, алкоголизма, курения 

В течение года Психолог, классные 
руководители 

14. Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. дир по ВР  
15. Проведение динамических пауз в 1-4х классах Ежедневно Учителя начальных 

классов 

16. Составление графика работы спортивных 
секций и спортивного зала 

Сентябрь Зам. дир по ВР  

17. Оформление стенда «За здоровый образ 
жизни» 

 Зам. дир по ВР  

18. Рейды: 
- по проверке внешнего вида учащихся; 
- по выполнению школьниками режима дня. 

По плану 
внутришкольного 
контроля 

Зам. дир по ВР 
педагог-

библиотекарь  
совет школьников 

19. Проведение вводного инструктажа по 
правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь, март Директор школы 
Дарханова Н.Ж., 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ  

20. Составление заявок на приобретение мебели, 
наглядных пособий, оборудования и ТСО для 
кабинетов 

В течение года Директор школы 
Дарханова Н.Ж.,  

21. Обеспечение хранения спортивного постоянно Учителя 
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инвентаря физкультуры 

22. Обеспечение готовности школьных 
помещений отопления для работы в зимний 
период 

К началу зимнего 
периода 

Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 
 

23. Организация занятий для будущих 
первоклассников с целью адаптации их к 
условиям школьной образовательной среды 

март Учителя начальных 
классов 

24. Организация ремонта учебных кабинетов Летний период Завхоз, 
зав.кабинетами 

25. Обеспечение требований  ТБ во время 
ремонта школы  и трудовой практики 
обучающихся 

в летний период Директор школы 
Дарханова Н.Ж., 
начальник лагеря , 
руководители 
отрядов 

26. Приемка школы к новому учебному году Август Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 

27. Проведение месячника по уборке школьной 
территории 

 Зам. дир по ВР 
классные 
руководители 

28. Озеленение учебных кабинетов и территории 
школы 

Май-сентябрь Классные 
руководители, 
учитель биологии 
Эрдыниева Б.В. 

29. Организация отдыха и оздоровления 
учащихся в летний период 

Июнь-август Зам. дир по ВР  

30. Организация работы по оздоровлению 
педагогического коллектива 

Июнь-август Директор школы 
Дарханова Н.Ж. 
профсоюзный 
комитет 

31. Проведение  медосмотра педагогов школы июль Администрация 

 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Включение в повестку родительских 
собраний выступлений по темам 
оздоровления обучающихся 

По плану Зам. директора по 
УВР 

2. Приглашение на родительские собрания 
медицинских работников 

По плану Классные 
руководители 

3. Организация индивидуальных консультаций 
для родителей (законных представителей) 

В течение года Классные 
руководители 

4. Выступление на родительских собраниях по 
результатам диагностики 

По плану Классные 
руководители 

5. Участие родителей (законных 
представителей) в классных и общешкольных 
мероприятиях 

По плану Классные 
руководители 
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План работы МБОУ «Курумканская СОШ №2» по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма 

Цели и задачи: 
Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 
Расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на 

дорогах. 
Создание оптимальных условий для снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма. 
Ожидаемые результаты: 
Повышение правовой культуры участников дорожного движения. 
Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление уголков по ПДД в начальных 
классах. 

Август -сентябрь Учителя начальных 
классов 

3. Проведение акции «Снова в школу». Сентябрь Учителя начальных 
классов 

4. Посвящение первоклассников в пешеходы 

 

Сентябрь Зам.директора по ВР 
учитель ОБЖ  
 

5. Проведение пешеходных экскурсий по ПДД 
вблизи территории школы с учащимися 1-4-х 
классов. 

Сентябрь, май Учитель ОБЖ  

6. Проведение  тематических бесед с учащимися 
1-4-х классов. 

Сентябрь Учителя начальных 
классов, учитель ОБЖ  

7. Соревнование среди учащихся 3-4 классов 
«Безопасное колесо» 

Сентябрь Учитель ОБЖ  

8. Ежедневное проведение пятиминуток по 
ПДД в 1 -4 классах. 

В течение уч. года Классные 
руководители 1-4 

классов 

9. Ознакомление  классных руководителей 1- 4- х 
классов с рекомендациями по изучению ПДД и 
предупреждению детского травматизма. 
 

1 неделя сентября Зам.директора по ВР  

10. Общешкольный  конкурс «Мы рисуем улицу» 
среди учащихся 2-4-х классов. 

Октябрь учитель рисования 
Бубеева Л.Ш., 
классные 
руководители 

11. Проведение мероприятий «Безопасность детей 
на улицах села» (беседы, классные часы) 

Октябрь Учителя начальных 
классов 
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12. Родительские собрания по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма с 
приглашением инспектора ГИБДД 

«Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге» 

«Роль родителей в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

«Дети во всем подражают взрослым - служите 
примером правильного поведения» 

По графику школы Зам.директора по ВР 
классные 
руководители 

13. Организация бесед инспектора ГИБДД с 
учащимися 1-4 классов. 

В течение уч. года Зам.директора по ВР  

14. Изучение правил дорожного движения на 
уроках («Окружающий мир») 

В течение уч. года Учителя начальной 
школы 

по по программе

15. Проведение занятий с учащимися 1-4 –х 

классов по теме: «Дорожная грамотность» 

Ноябрь Учителя начальных 
классов 

16. Викторина по ПДД  «Дорожные знаки, и их 
значение». 

Ноябрь Учителя начальных 
классов 

17. Проведение профилактических бесед с 
учащимися о соблюдении ПДД и правилах 
поведения в каникулярное время (на 
заключительных классных часах четверти) 

В конце  учебной 
четверти 

Классные 
руководители 

18. Проведение бесед на темы: 
«Знай и соблюдай Правила дорожного 
движения». 

«Каждому должно быть ясно на дороге 
кататься опасно (на коньках, санках).
«Особенности движения транспорта в зимний 
период»

Январь Учителя начальных 
классов 

 
19. Внеклассные мероприятия: 

«Знай правила движения, как таблицу 
умножения», 
«Играя, изучаем ПДД», 
«Азбуку дорожную знать каждому положено» 

Февраль Учителя начальных 
классов 

 

20. Проведение бесед на темы: 
«Про того, кто головой рисковал на мостовой» 

«Помни, юный велосипедист» 

 

Март Учителя начальных 
классов 

 

21 Конкурс рисунков на асфальте «В гостях у 
Светофора» 

Май Учитель рисования 
Бубеева Л.Ш. 

22 Уроки-экскурсии, классные часы: « Улица 
полна неожиданностей», «Здравствуй, лето!» 
Инструктаж перед летними школьными 
каникулами.  

Май Учителя начальных 
классов 

 

23 Проведение игровых тематических занятий 
«Внимание – дорога!» 

Май Учителя начальных 
классов 

 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 
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государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 
коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 
учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

В 2020 -2021 у.г. в МБОУ «Курумканская СОШ №2» обучается 399 учащихся и 45 

воспитанников дошкольной группы. В том числе обучается  5  детей – инвалидов, они все 
обучаются на дому.    

В последнее время, как в стране, так и в нашей школе растет число детей, которым 
требуется специальная психолого-педагогическая, коррекционная помощь. Увеличивается 
количество детей с проблемами и отклонениями в психическом и физическом развитии. 
Эти дети испытывают большие трудности в адаптации к условиям школьного 
учреждения, не усваивают образовательные программы, требуют пристального внимания 
врачей, педагогов, психологов, целенаправленной помощи с учетом проблем и 
потребностей каждого ребенка.  

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

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация.  

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 
образовательном учреждении 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с 
высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 
ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепций УМК «Школа России» и «Школа 2100», а 
также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

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.  
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для групповой 
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 
поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 
обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 
базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

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

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности.  

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

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой  язык,  невозможно  и  прочитать  и  понять написанное. Или, решая 

орфографические  задачи,   при  постановке  вопроса: «В  каких словах выбор  буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 
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либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 
проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 
также развить у них интерес к английскому языку, культуре англоязычных стран, 
стимулировать коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий 
учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 
возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 
также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 
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2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 
отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное   чтение»,   «Русский   язык»,   «Английский   язык» 
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
рсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 
есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников 
Цель: Профилактика и укрепление психологической культуры и психического 

здоровья участников образовательного процесса школы, содействие созданию 
благоприятного психологического климата в школе. 

Задачи: 
1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и коллектива (школьников, 

учителей, родителей).  
2. Отслеживание влияния инновационных программ на развитие учащихся.  
3. Выявление психологических причин вызывающих затруднение в обучении, 

развитии и взаимодействия участников образовательного процесса.  
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• консультативная работа; 

• информационно-просветительская работа. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

 детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
 

Диагностическое направление 

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

 

Задачи 

(направления 
деятельности)   

Планируемые 
результаты  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

(периодич
ность в 
течение 

Ответственные 
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года)  

Психолого-педагогическая диагностика  
Первичная 
диагностика 
для 
выявления 
группы 
«риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован 

ной помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Классный 
руководитель, 

педагог-

психолог 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-

инвалидов 

 

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

Диагностирование 

Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

сентябрь Классный 
руководитель, 
 

Социально – педагогическая диагностика 

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

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

Сентябрь 
- октябрь 

 

Классный 
руководитель,  

педагог-

психолог 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодич-

ность в 
течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическо
е 
сопровождени
е детей с ОВЗ, 
детей-

инвалидов 

Планы, 
программы 

 

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

сентябрь Учитель-

предметник, 
классный 
руководитель,  

Обеспечить 
психологическ
ое и 
логопедическо
е 
сопровождени
е детей с ОВЗ, 
детей-

инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики 
развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Классный 
руководитель 
(Педагог-

психолог) 
 

Профилактическая работа 

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

инвалидов 

 

 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с 
ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегаю
щих технологий в 
образовательный 
процесс 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового 

В течение года Классный 
руководитель 
(Педагог-

психолог) 
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и безопасного 
образа жизни. 
Реализация 
профилактических 
программ  

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодично
сть в течение 
года) 

Ответственные 

 

Консультиров
ание 
педагогов 

1. Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По 
отдельному 
плану-

графику 

Специалисты 
ПМПК 

Консультиров
ание 
обучающихся 
по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

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

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По 
отдельному 
плану-

графику 

Специалисты 
ПМПК 

Консультиров
ание 
родителей  

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

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации 

 

По 
отдельному 
плану-

графику 

Специалисты 
ПМПК 

 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 



125 

 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодично
сть в 
течение 
года) 

Ответственные 

Информирова
ние родителей 
(законных 
представителе
й) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам  

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-

графику 

Специалисты 
ПМПК 

 

Психолого-

педагогическо
е 
просвещение 
педагогическ
их 
работников 
по вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории 
детей  

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационные 
мероприятия 

 По 
отдельному 
плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 
ПМПК   

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Отвественный 

Место проведения 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 
медицинской 

документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 
Физическое состояние обучающегося; 
изменения в физическом развитии (рост, 
вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 
Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 
Обследование 

ребенка врачом. 
Беседа врача с 

родителями. 
Психологогическое Обследование актуального уровня Наблюдение за ребенком 
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психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, 
образное. Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика; речь. 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 

свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Комплексная стартовая 

Диагностика 
сформированности 

УУД 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 
организованность, выполнение требований 
педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении 
новым материалом. Мотивы учебной 
деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 
социальный 

педагог). 
Наблюдения во 

время занятий, 
изучение работ 

ученика (педагог). 
Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 
Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 
Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в различных 
видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
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намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы;  

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;  
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся  чувствовал себя комфортно; 
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.);  
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 
к изученному материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий, которые 
дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей     является  организация  

групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для развития сохранных функций;  
 формирование положительной мотивации к обучению;  
 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения;  

 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  
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 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом).  

 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.  

 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения.  

 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.  

 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся.  

 

Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. 
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 
материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, логопед или 
психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий 
осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 



129 

 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения индивидуально-групповых коррекционно-

развивающих занятий. 
 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
 

Направление  Цель  Форма  Содержание  Предполагаемый 
результат  

Педагогическая 
коррекция  

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения  

уроки и 
внеурочные 
занятия  

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на 
основе УМК 
программы 
«Школа России»  
Осуществление 
индивидуального 
подхода 
обучения.  

Освоение 
обучающимися 
ООП НОО МБОУ 
«Курумканская 
СОШ №2»  

Психологическая 
коррекция  

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и 
эмоционально-

волевой сферы 
ребенка  

коррекционно-

развивающие 
занятия  

Реализация 
коррекционно – 

развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися  

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения ООП 
НОО МБОУ 
«Курумканская 
СОШ №2»   

 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности при использовании на уроках УМК «Школа 
России» . 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

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

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

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс.  
Во внеурочной работе организуется участие школьников в творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах: «Кенгуру», «Умка», «Фгостест», «Пятерочка», «Я-

энциклопедия», «Страна талантов», «Слон», «Еж», «Вундеркинд», «Ребус», «Лисенок» и 
другие.  
 

4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  
Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в  

условиях общеобразовательного учреждения осуществляют заместитель директора по 
учебной  работе, педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель, школьный фельдшер. 

Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ 
по программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные результаты адаптации, 
продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков 
образовательной деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели 
функционального состояния их здоровья фиксируются в карте сопровождения 
обучающегося. 

С целью осуществления динамического контроля за эффективностью реализации 
рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, уточнения 
дальнейшего образовательного маршрута, образовательные учреждения направляют 
следующие категории детей и подростков от 7 до 15 лет для обследования на ПМПК: 

- детей, нуждающихся в определении, изменении или уточнении образовательного 
маршрута; 

- обучающихся 1 классов, которые не освоили общеобразовательную программу;  
- детей, обучающихся на дому, которым рекомендовано обучение и воспитание по 

программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VII.  

- обучающихся, успешно освоивших (на «4» и «5») специальную (коррекционную) 
программу VII.  

- обучающихся, которые не осваивают (имеют две и более неудовлетворительные 
оценки) специальную (коррекционную) программу VII.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 
учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 
образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 
каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 
рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 
образовательных стандартов.  
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Срок реализации программы: 4 года и разделена она на основные блоки:  
1 класс – профилактика дезадаптации и формирование психологического здоровья.  

В этом блоке ведѐтся работа по знакомству со школой, с одноклассниками, привыканию к 
требованиям обучения. Диагностическая работа включает в себя изучение готовности 
детей к обучению в школе, особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы.  

2 класс - акцент делается на формирование психологического здоровья и развитие 

внимания и его основных функций: концентрация, распределение, устойчивости, 
формирование произвольности внимания; развитие памяти: определение ведущего типа 
памяти, логическая память, слуховая и зрительная память, развитие мышления: развитие 
аналитико-синтетической деятельности.  

3 класс – в первом полугодии акцент делается на развитии внимания и его функций; 
мышления: развитие аналитико-синтетической деятельности; функций сравнения и 
аналогии; пространственного мышления; развитие логического мышления.  

Во втором полугодии развитие осуществляется по следующим направлениям:  
- Мышление: развитие логического мышления, функций аналогии и сравнений, 

умение выделить существенное;  
-Внимание: концентрация, устойчивость, произвольность внимания;  
- Развитие мелкой моторики;  
4 класс - акцент осуществляется на развитие мыслительных функций: аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления, вербально-логического мышления, 
выделение существенного, понимание переносного смысла, аналогии, перцептивного 
мышление. А, также развитие внимания: концентрации, устойчивости, произвольность. 
 

Ожидаемые результаты 
1. Формирование соответствующих возрасту общеинтелллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, формирование умозаключений и т.д.)  
 

2. Развитие произвольности внимания (концентрации, устойчивости, распределения, 
объем внимания и др.) и памяти.  

3. Повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных 
отклонений (нарушений) в развитии (темп деятельности, типа мыслительной 
деятельности, формирование адекватной саморефлексии и др.).  

4. Осознание последствий своих поступков и поступков других людей. 
Произвольная регуляция поведения.  

5. Первоначальные навыки самопознания и самовоспитания.  
6. Формирование стремления к реализации своих способностей и саморазвитию

7. Овладение навыками саморегуляциии и способами адаптации в новых 
социальных условиях.  

8. Успешная адаптация и социализация детей в образовательном учреждении.  
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально  
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Условия реализации программы 

В 2015 г. школа включилась в Федеральную программу «Доступная среда»,  создающую 
равные образовательные условия детям с ограниченными возможностями здоровья для получения 
общего образования.  Все средства, направлены на улучшение существующей инфраструктуры 
с целью адаптировать еѐ под нужды детей с особенностями развития. 

Также проведена работа по оснащению образовательного учреждения специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях 
обеспечения физической доступности образовательных учреждений), для организации 
коррекционной работы и обучения  инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Приобретение оборудования для организации образовательного процесса 
для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в классе ОУ, реализующего совместное 
обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушения развития. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в школе начал работу кабинет 
психологической разгрузки — сенсорная комната. Наша комната оснащена современным 
визуальным и аудио оборудованием, необходимым для проведения общеразвивающей, 
коррекционно-образовательной, психологической, психотерапевтической работы с разными 
категориями детей.  

Планируемые результаты коррекционной  
Личностные УУД: 
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  
- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка.  
- возможность самоактуализации и саморазвития.  
Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребѐнка;  
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
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индивидуальной траектории их развития.  
Регулятивные УУД: 
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

МБОУ  «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2» для начального общего 
образования   с русским языком обучения  

 

1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего образования 

МБОУ «Курумканская СОШ № 2» на 2020-2021 уч. г. 
Общие положения 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Курумканская СОШ №2» на 2020-

2021 уч. г. является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 
финансирования, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Курумканская СОШ №2» разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказом МО РФ от 06.10 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576), приказом МО РФ от 26.11 
2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО РФ от 06.06.10 
2009 г. № 373», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации и имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; Примерной основной образовательной программой начального 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Основной образовательной программой 
начального общего образования МБОУ «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2» и 
Уставом школы. 

Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования определяются 
требованиями ФГОС НОО, учебными планами, реализуемыми образовательными системами, 
системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 
«Курумканская СОШ №2» на 2020-2021 уч. г., сформулированными в Уставе МБОУ «Курумканская 
СОШ №2», ООП НОО ОО. 

На уровне начального общего образования в МБОУ «Курумканская СОШ №2» на 2020-2021 

уч. г. обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 
– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х классах – 

34 учебные недели; 
– продолжительность учебной недели – в 1-х классах – 5 дней, во 2–4-х классах – 6  дней; 
– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах –26 ч – при 6-

дневной учебной неделе; 
– продолжительность урока – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае 4 урока по 40 минут;  во 2–4-х 
классах – 45 мин; 

– предусмотрены перемены по 10-15 мин; 
- занятия проводятся в 2 смены;  
-  для обучающихся в 1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы;  
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- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: в 1 классе (со второго полугодия) до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3-4-м - до 2 ч. СанПиН 2.4.2. 
2821-10) 

Учебный план ООП начального общего образования включает две части: 
– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 
– формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии 
с их запросами, а также отражающие специфику ОО) 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 
предметы обязательные для изучения на каждой ступени обучения, по которым проводится итоговая 
аттестация выпускников этой ступени  

2. Специфика учебного плана ООП начального общего образования МБОУ 
«Курумканская СОШ №2» на 2020-2021 уч. г. 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ 
«Курумканская СОШ №2» реализуется средствами образовательной системы «Школа России», 
учебно-методическими комплексами «Школа России», принадлежащим к завершенным предметным 
линиям.  

2.2. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой 
администрацией ОО. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение предусматривает изучение 
предметов «Русский язык», «Литературное  чтение». В первом полугодии 1 класса предмет 
«Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» 
- курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» начинается во втором полугодии.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
согласовано с родительской общественностью на основании заявления родителей (законных 
представителей). В 2-4 классах изучаются «Родной (русский) язык» -1  час в неделю. Таким образом, 
реализуется право обучения на родном языке. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 
Российской Федерации (кроме родного русского языка) изучается в рамках предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений и представлен предметом «Бурятский зык 
как государственный».  Основными задачами реализации содержания являются: 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. Поэтому изучению языков отводится существенная роль в 
решении важных задач, стоящих перед современной школой в плане формирования толерантной 
личности, развития ее национального самосознания. Обучение данным предметам также 
содействует  формированию культуры общения, предполагающей, в частности, умение слушать 
собеседника, терпимость и вежливость по отношению к партнерам по общению.  

Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный язык» 
(английский язык). На предмет «Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю. Изучение данной 
предметной области направлено на формирование умения общаться на иностранном языке на 
элементарном уровне; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 
предмета «Математика». Основными задачами реализации содержания являются: развитие 
математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В учебный курс предмета 
«Математика» авторами программ заложено содержание учебного предмета «Информатика», что 
обеспечивает целостность восприятия данной образовательной области. 

Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения математических 
разделов информатики.   
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Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем дисциплинам. Это 
осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на уроках изобразительного 
искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, литературного чтения, технологии; 
поиск информации и создание презентаций, применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) 
на любых уроках в зависимости от изучаемой темы. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  предусматривает изучение предмета 
«Окружающий мир» и интегративное изучение предмета  «ОБЖ». Данный курс направлен на 
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. Эта интеграция позволяет детям овладевать не только предметными 
результатами освоения основной образовательной программы начального общего образования, но и 
овладеть метапредметными результатами обучения,  формировать личностные результаты.  
Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание базового курса 
«Окружающий мир» является формирование социального опыта школьника, осознание им 
необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации.  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Музыка», 
«Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует развитию способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

 Предмет «Музыка» изучается - 1 час в неделю. 
 Предмет «Изобразительное искусство» изучается - 1 час в неделю. 
Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология». 

Изучение технологии способствует  формированию опыта как основы обучения и познания, 
осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Предмет 
«Технология» изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая 
культура».  Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора формируются учебные 
группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 
учебных групп из обучающихся нескольких классов.  

2.3. В начальных классах производится деление на подгруппы при наличии классов с детьми 
допустимой наполняемости (20 детей и более) при организации занятий: 

– по иностранному (английскому) языку; 
– по бурятскому языку 

2.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 
«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 
аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения промежуточной аттестации (в конце каждой четверти) являются:  
• диктант по русскому языку;  
• контрольная работа по математике  
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К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
 • проверка техники чтения; 
 • защита реферата;  
• сдача нормативов по физической культуре 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляется администрацией, педагогами в установленные сроки, анализируются 
и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений, на 
совещании при директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях. Динамика 
образовательных достижений, обучающегося формируется на основе проведѐнных мониторинговых 
процедур текущего контроля успеваемости (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 
промежуточной аттестации и итогового оценивания. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация учащихся осуществляются по:   

 качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с использованием 
технологии выделения уровня достижения,  

 системе «зачет-незачет» по ряду предметов учебного плана; 
  оценочной системе со 2-го класса с использованием технологии дробления: «2», «3», 

«4», «5», по всем предметам учебного плана с внесением в школьную документацию. 
 Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы:  
 

Классы 2-4 

Предметы Русский язык Математика Литературное чтение 

 Контрольный 
диктант 

Контрольная 
работа 

Диагностика техники чтения 

 

 

 

3. Сетка часов учебного плана начального общего образования МБОУ «Курумканская 

СОШ №2» на 2020-2021 уч. г. 

1-е классы 
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2-4 –е 
классы  
 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
 

классы 

Количество часов в неделю Всего  
1 «а»  1 «б» 

14 

уч-ся 

12  

уч-ся 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  - - - 

Родная литература - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

– – - 

     

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – - 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 6 

Итого  21 21 42 

Максимально 

допустимая 
недельная нагрузка  

 21 21 42 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы  
               

                классы 

Количество часов в неделю Всего  
2 «а» 2 «б» 3 «а» 3 «б» 4 «а» 4 «б» 

23 

уч-ся 

23 

уч-ся 

22 

уч-ся 

23 

уч-ся 

21 

уч-ся 

22 

уч-ся 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 30 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 1 1 1 6 

Родная 
литература 

- - - - - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – – 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого  24 24 24 24 24 24 140 

 Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

2 2 2 2 2 2 16 

Бурятский  язык 
как 
государственный 

 2 2 2 2 2 2 12 

Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка  

 26 26 26 26 26 26 156 
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3.2. План внеурочной деятельности МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 
возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность, отраженная в сетке часов учебного плана, организована в школе с 
учетом:  

- запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 
- специфики образовательной деятельности школы; 
- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 
В нашей школе выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности. Модель  

внеурочной  деятельности  на  основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения предполагает, что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  
работники  данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог и другие). 
В  этом  случае  координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует  с  педагогическими  
работниками,  а  также  учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития положительного  
потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности общешкольного коллектива; 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, 
творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов  на  
внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и методического  пространства  в  
образовательном  учреждении,  содержательном  и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей,осуществление перехода от 

управления образовательными учреждениями управлению образовательными программами. Данная 
модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной,социальной и академической 

мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 
ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 
деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образовательного процесса,присущая дополнительному 
образованию детей. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и других, позволяющими в полной мере реализовать 
требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  

Внеурочная деятельность в начальной школе рассчитана на 330 ч в 1-х классах и 340 часов в 2-

4 классах и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 ч в неделю). Все занятия 
проводятся на базе школы. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы 
обучения. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы  будут включены в общую 
годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и 
участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку владевать универсальными способами 
деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 
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общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и 
склонностями. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
1. Экскурсии;  
2. Кружки;  
3. Секции;  
4. Конференции;  
5. Ученическое научное общество;  
6. Олимпиады;  
7. Соревнования;  
8. Конкурсы;  
9. Фестивали;  
10. Поисковые и научные исследования;  
11. Общественно-полезные практики; 
12. Профессиональные пробы. 
 

Направления внеурочной деятельности способствуют сплочѐнности классных коллективов, 
выявлению одарѐнных детей, социализации и адаптации детей в социуме. 

 

Режим функционирования МБОУ «Курумканская СОШ №2». 
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин и 
осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут 
после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учѐтом необходимости 
разгрузки последующих учебных дней. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 



140 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только 
в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 
которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 
действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 
школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 
и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной и др. 

Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-

11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, 
их родителей (законных представителей).  

 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов 

на 2020-2021 учебный год. 
 

1-4 классы. 
 

Внеурочная 
деятельность 

по направлениям 
развития личности: 

 

Название кружка, 
секции 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Наименование 
организации   

Духовно-нравственное «Чанза» 1 1 1 1 ДШИ 

«Хоровое пение» 1 1 1 1 ДШИ 

Клавишный 
синтезатор 

 1 1 1 ДШИ 

Класс хореографии    1 ДШИ 

Класс ИЗО  1 1 1 ДШИ 

Живой родник  1 1 1 РЦДО 

Социальное РДШ  1 1 1 КСОШ2 

Умелые руки  1 1 1 РЦДО 

Общеинтеллектуальное Калиграфия   1  КСОШ2 
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Чистописание   1  КСОШ2 

Информатика, логика  1   КСОШ2 

Умники и умницы 1   1 КСОШ2 

Олимпиады, 
конкурсы, 
фестивали, ярмарки, 
выставки по учебным 

предметам 

   1 КСОШ2 

Легоконструирование 1 1 1 1 РЦДО 

Школа лепки 1 1 1 1 РЦДО 

Юный художник 1 1 1 1 РЦДО 

Юный эколог  1 1 1 РЦДО 

роболаб    1 РЦДО 

стрижи    1 РЦДО 

Общекультурное Тропинки родного 
края 

1 1 1 1 РЦДО 

Волшебный сундучок 1 1 1 1 РЦДО 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1 1 1 1 КСОШ2, 
ДЮСШ 

«Вольная борьба    1 ДЮСШ 

«Легкая атлетика»    1 ДЮСШ 

«Волейбол»    1 ДЮСШ 

Дни здоровья, 
соревнования 

1 1 1 1 КСОШ2 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 1-4 классов 
предусматривается посещение 10 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО МБОУ 
«Курумканская СОШ №2» 

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы 
педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 
педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному процессу 
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образования. Педагогические работники школы имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 
деятельностью.  

Для обеспечения образовательной деятельности и социального сопровождения в школе 
работают педагог-психолог, социальный педагог.  

 

Характеристики кадрового состава, 

 обеспечивающего реализацию ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов в 

начальной школе 

Квалификация 

1. Учитель Организация условий 
для успешного 
продвижения ребенка в 
рамках 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
индивидуальное или 
групповое 
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

7 Первая  кв.кат. 

2. Учитель -
предметник 

1. Иностранный язык 

 

2. Физическая 
культура 

3. Музыка 

4. Бурятский язык  

2 

 

2 

1 

2 

Высшая кв.кат., 
Первая  кв.кат. 
Первая  кв.кат. 
Первая  кв.кат. 
Высшая кв.кат., 
Первая  кв.кат. 

3 Педагог - 
библиотекарь 

Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический  доступ к 
информации, участвует 
в процессе воспитания 
культурного и 
гражданского 
самосознания, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности уч-ся 

путем  обучения 
поиску, анализу, оценке 
и обработке  
информации 

1  

4 Педагог - 
психолог 

Помощь педагогу в 
выявлении условий, 
необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 

1  

5 Социальный осуществляет комплекс 1 Первая  кв.кат. 
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педагог мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 
и  
социальной защите 
личности в  
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства  
обучающихся. 

6 Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую 
медицинскую помощь 
и диагностику, 
функционирование 

информационной 
системы мониторинга 
здоровья  учащихся и 
выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 
школьников 

1  

7 Административ
ный персонал 

Обеспечивает для 
специалистов ОУ 
условия для 
эффективной работы, 
осуществляет контроль 
и текущую 
организационную 
работу 

Директор,  
заместитель 
директора по УР, 
заместитель 
директора по ВР 

 

 

86,7% - кадрового состава начальной школы имеют высшее профессиональное образование. 
73,3% - педагоги первой квалификационной категории.  
46,6% - педагоги, имеющие педагогический стаж выше 20 лет. 
100% -  кадрового состава прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 

2 учителя, работающих в начальных классах удостоены почетного звания «Почетный работник 
общего образования РФ», 1 учитель – «Заслуженный учитель РБ», 1 учитель награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РБ, 2 учителя – Почетной грамотой Народного Хурала 
РБ.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала щколы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 
оценки 

Содержание критерия Показатели/ 
индикаторы 

Достижение 
обучающимися 
личностных 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации 
к обучению и познанию, ценностно-

Готов/способен (по 
результатам тестовых 
заданий) 
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результатов смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности 

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными 
понятиями 

Тестовые задания- 

выполнение более 50% 

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира 

Тестовые задания- 

выполнение более 50% 

 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 
основной образовательной программы образовательного учреждения. Они отражают динамику 
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке 
качества деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 
научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам 

введения Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы школы. 



145 

 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения Стандарта . 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 
педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций и т. д. 
 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы. 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку одарѐнных детей 

            

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 
на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
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бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования школа: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 
учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах 
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 
работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в 
соответствии с требованиями ФГОС); 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 
оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 
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• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 
инвентарѐм и оборудована: 

• учебными кабинетами;  
• помещением библиотеки с рабочими зонами; 
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков  

• помещениями медицинского назначения (мед.комната); 
• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 
• гардеробом.  

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 
комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных 
программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 
при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 
работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов 

Необходимо/ 
имеется  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

необходимо 

2 Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

необходимо 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 
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наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеются 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
начальной 
школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного 
зала 

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

3.2. Учебно-методические материалы 

3.3. Спортивный инвентарь 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 
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№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта 

I Технические средства: 
мультимедийный проектор и экран; 
принтер ;     
сканер;  
оборудование компьютерной сети; 

 

4 

2 

1 

1 

 

созданы 

II Программные инструменты - пакет 
Майкрософт - офис 

4  

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

имеется  

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной среде – 

сайт школы 

1  

V Компоненты на бумажных носителях По количеству 
обучающихся 

 

VI Компоненты на CD и DVD 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

УМК «Школа России»  
  

Класс Название предмета Авторы Издательство Год 

Начальные классы  
1 Азбука  

в 2-х частях 

Горецкий В.Г.,  
Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А.  
Бойкина М.В. 

М.: Просвещение 2020 

1 Русский язык Канакина В.П., 
 Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение 2020 

1 Литературное чтение 

в 2-х частях 

Климанова Л. Ф., 
 Горецкий В.Г., 
 Голованова М.В. и др. 

М.: Просвещение -2017 

1 Математика 

в 2-х частях 

Моро М.И.,  
Волкова С.И.,  
Степанова С.В. 

М.: Просвещение -2020 

1 Окружающий мир в 2-х 
частях 

Плешаков А.А. М.: Просвещение 2020 

1 Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. 
 / Под ред. Неменского Б.М. 

М.: Просвещение -2020 

1 Музыка Критская Е.Д., 
 Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение 2020 
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1 Технология Лутцева Е.А., 
 Зуева Т.П. 

М.: Просвещение 2020 

1 Физическая культура Лях В.И. М.: Просвещение 2017 

2 Русский язык  
в 2-х частях 

Канакина В.П.,  
Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение 2020 

2 Литературное чтение 

в 2-х частях 

Климанова Л. Ф.,  
Горецкий В.Г., 
 Голованова М.В. и др. 

М.: Просвещение -2020 

2 Математика 

в 2-х частях 

Моро М.И., 
 Волкова С.И., 
 Степанова С.В. 

М.: Просвещение 2020 

2 Окружающий мир 

в 2-х частях 

Плешаков А.А. М.: Просвещение 2020 

2 Изобразительное 
искусство 

Коротеева Е.И.  
/ Под ред. Неменского Б.М. 

М.: Просвещение 2020 

2 Музыка Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение 2020 

2 Технология Лутцева Е.А., 
 Зуева Т.П. 

М.: Просвещение 2020 

2 Физическая культура Лях В.И. М.: Просвещение 2017 

2 Английский язык Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., 
Перретт Ж. 

М.: Русское слово  2015 

2 "Амар мэндэ-э!"  
1-й год обучения 

Гунжитова Г-Х.Ц., 
Дашиева С.А., 
Цырендоржиева Б.Д.  

У-У.: ГБУ РЦ 
«Бэлиг» 

 

2019 

3 Русский язык 

в 2-х частях 

Канакина В.П.,  
Горецкий В.Г. 
 

М.: Просвещение 2017 

3 Литературное чтение 

в 2-х частях 

Климанова Л. Ф., 
 Горецкий В.Г.,  
Голованова М.В. и др. 

М.: Просвещение 2020 

3 Математика 

в 2-х частях 

Моро М.И., 
 Волкова С.И., 
 Степанова С.В. 

М.: Просвещение 2017 

3 Окружающий мир в 2-х 
частях 

Плешаков А.А. М.: Просвещение 2020 

3 Изобразительное 
искусство 

Горяева Н.А.,  
Неменская Л.А.,  
Питерских А.С. и др.  
/ Под ред. Неменского Б.М 

М.: Просвещение 2020 

3 Музыка Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение 2020 

3 Технология Лутцева Е.А.,  
Зуева Т.П. 

М.: Просвещение 2020 

3 Физическая культура Лях В.И. М.: Просвещение 2017 

3 Английский язык  
в 2-х частях 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

М.: Просвещение 2018 

3 "Амар мэндэ-э!"  
2-й год обучения 

Гунжитова Г-Х.Ц., 
Дашиева С.А., 
Цырендоржиева Б.Д.  

М.: Просвещение 2019 

4 Литературное чтение 

в 2-х частях 

Климанова Л. Ф.,  
Горецкий В.Г.,  

М.: Просвещение 2020 
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Голованова М.В. и др. 
4 Русский язык 

в 2-х частях 

Канакина В.П., 
 Горецкий В.Г 

М.: Просвещение -2020 

4 Математика 

в 2-х частях 

Моро М.И., 
 Волкова С.И.,  
Степанова С.В. 

М.: Просвещение 2020 

4 Окружающий мир в 2-х 
частях 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

М.: Просвещение 2020 

4 Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. 
 / Под ред. Неменского Б.М. 

М.: Просвещение 2020 

4 Музыка Критская Е.Д., 
 Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение 2020 

4 Технология Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 
М.: Просвещение 2020 

4 Физическая культура Лях В.И. М.: Просвещение 2017 

4 Английский язык  
в 2-х частях 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

М.: Дрофа 2018 

4 "Амармэндэ-э!" 

 3-й год обучения 

Гунжитова Г-Х.Ц.,  
Дашиева С.А., 
Цырендоржиева Б.Д.  

У-У.: ГБУ РЦ 
«Бэлиг» 

2019 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

В МБОУ «Курумканская СОШ № 2»  созданы необходимые условия для реализации ООП 
НОО, но есть ещѐ не решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 
 

Условия Требования  Что необходимо изменять 

кадровые Учителей, имеющих первую Рост числа педагогов с первой и высшей 

 и высшую категорию категорией. 
 должно быть не менее 70%; Повысить квалификацию педагогов в 

 Преподавательский состав Мотивация творческого и 

 обязан не реже чем раз в 3 профессионального роста педагогов, 
 года повышать свою стимулировать  их участие в 

 квалификацию инновационной деятельности. 
   

финансовые Исходя из нормативов. Стимулирование педагогических 

    работников за высокие 

    результативность  работы 
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материально- - материально-техническая Оборудование отдельных помещений 

технические база,  соответствующая 

для занятий внеурочной 
деятельностью. 

 действующим  санитарно-  

 техническим нормам;   

 - обеспечение качества  

 организации и проведения  

 всех видов  и форм  

 организации  учебного  

 процесса, предусмотренных  

 учебным планом.   

    

учебно- Предоставление каждому Организовать  в каждом кабинете 

методическое и участнику образовательного начальной школы возможность выхода 

информационное процесса  возможности в Интернет. 
обеспечения выхода  в  Интернет, Пополнение школьной библиотеки, 

 пользования персональным медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

 компьютером,   ЦОР, приобретение учебников с 

 электронными   электронным приложением. 
 образовательными  Приобретение методической и учебной 

 ресурсами.    литературы соответствующей ФГОС. 
 Наличие в библиотечном  

 фонде  учебной и  

 методической литературы и  

 других    изданий,  
 необходимых  для  освоения  

 в  полном объеме  

 образовательного минимума  

 образовательной программы  

 Обеспеченность  всех  

 модулей учебного плана  

 учебно-методической   

 документацией.    

 



 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательном учреждении Стандарта 

имеется 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

внесены 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

разработана 

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

утверждена 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта 

 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

приведены 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 
Стандарта 

Разработана и 
утверждена  

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии со Стандартом 

 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учѐтом требований к 
минимальной оснащѐнности учебного процесса 

разработаны 

 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы 

разработаны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в 

разработаны 
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том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

заключены 

III. 

Организационное 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению Стандарта 

Постоянно  

2. Разработка модели организации образовательного 
процесса 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждений общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

Постоянно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
Стандарта 

V. Информационное 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП 

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 
результатах введения Стандарта 

постоянно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 

разработаны 
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— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся 

VI. Материально-

техническое 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального 
общего образования 

 Постоянно  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

6. Обеспечение укомплектованности би- блиотечно-

информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 
федеральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

    

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 
оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 
и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 
СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 
библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
 развитие системы оценки качества образования; 
 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журналов и дневников. 
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 Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-

тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 
информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в 
Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со-

циологических опросо 
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