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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения- средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Аркадака Саратовской области разработана на основе 

ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Устава МБОУ -  СОШ № 1 г. Аркадака, а также образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса. Она раскрывает изменения, которые 

произойдут на первом уровне школьного образования в образовательном учреждении в 

соответствии со Стандартом второго поколения (2009г.), которые касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей 

организации учебного дня младших школьников. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования 

на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования 

меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 
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учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, 

а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления. 

Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• учащихся — 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. 

Образовательная программа начального общего образования создана с учѐтом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Специфика кадров МБОУ -  СОШ № 1 заключается в высоком уровне 

профессионализма, большом инновационном потенциале, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации и владеют современными 

образовательными технологиями. 

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил 

важнейшие черты выпускника 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 

основной школе. 

Разработка школой основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(Методический Совет школы и Рабочая группа), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

начального 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; 
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• 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 дружественными 

межличностными отношениями, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учтены также возрастные особенности, характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, 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 учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

С учетом условий работы нашего образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа работает 

по системе учебников «Школа России») в данном документе раскрываются принципы и 

подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, а также 

характеризуется учебный план начальной школы. 

Цель программы - создание условий для формирования у учащихся базовых  

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и среднего общего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся 

через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 
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6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный 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. 

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, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• 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 и 

среднего общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет и индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений. Компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Согласно федеральному государственному стандарту начального общего образования от 6 

октября   2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 

декабря  2020  г.)  основная  образовательная  программа  начального    общего  образования 
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образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования, 

план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график 

календарный план воспитательной работы 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

Образовательное учреждение, реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
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образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Основные принципы построения программы: гуманизация и культуросообразность; 

целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; 

системность; открытость; творческая активность личности. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 

реализации ООП НОО. Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 
государственный образовательный стандарт второго поколения, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ -

СОШ № 1 г.Аркадака , учащимся и их родителям. 

Режим работы МБОУ – СОШ № 1г.Аркадака: начало занятий 8.00 – в 5 – 11 классах, в 

8.50 – в 1 - 4 классах, продолжительность урока  45 мин (в 1 классе – 35 мин с 1 по 2 

четверть) с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5—2 мин каждая, 

проведением динамической паузы, продолжительность перемен: между уроками 20 минут. 

 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты образования обучающихся МБОУ - СОШ  № 1  

  выстроены  на  основе  связи  между  требованиями  Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной программы, через 

сопоставление содержания, заложенного в системе учебников «Школа России», с 

требованиями Стандарта по каждой группе планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

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

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

 

1.2.1. Личностные результаты. 

Согласно п. 10,11,12 стандарта, личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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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. 

 

1.2.1 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень 

планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 
- выбор и использование целесообразных способов действий; 

- определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 
- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение 

ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации: 

- чтение схем, таблиц, диаграмм; 
- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

- составление текста-рассуждения; 

- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 
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7. Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 
- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении учитываются психологические возможности младшего школьника, нервно- 

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребѐнка. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее —планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

1.2.3.Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе  

в развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник    научится»   к    каждому   разделу    учебной    программы.   Они ориентируют 
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пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой 

работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения, данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и его пропедевтического характера на данном уровне обучения. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 

компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, 

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. 

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 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

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. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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; 
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• 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 учѐтом 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. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности 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 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

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 при 

получении основного общего и среднего общего образования.. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 

1.2.3.1. Русский язык. 

«Русский язык». В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить  фонетико-графический  

(звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко - буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

2.2.2. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

1.2.3.2. Литературное чтение. 

«Литературное чтение». Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
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рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 
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• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
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• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно- 

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.3.3. Родной язык (русский). 

«Родной язык (русский)». О.М.Александрова 

 

Изучение курса «Родной язык (русский)» в рамках часов, отведенных на изучение предмета 

«Русский язык», на уровне начального общего образования обеспечивает: 

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; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
- связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 
и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 
и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 
эпитетов и сравнений в речи; 
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- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования 

языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых  

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
- сознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 
- обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 
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- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

В письменной форме и представление его в устной форме; оценивание устных и письменных 

речевых     высказываний     с     точки     зрения     точного,     уместного     и     выразительного 

словоупотребления;  редактирование  собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 
-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

1.2.3.4 Литературное чтение на родном (русском) языке: 

 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального 

общего образования обеспечивает: 
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

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

культурной самоидентификации; 

3) 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, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы. 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
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• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях. 

 
 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский)  

«Английский язык». Д. Дули 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт. 

2.4.2. Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 

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

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

«Немецкий язык». И.Л. Бим. 

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 
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• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

•формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 
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1.2.3.6. Математика 

«Математика». Моро М.И., Волкова С.И. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 
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• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и 

…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.3.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

«Окружающий мир». Плешаков А.А. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов,культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос),в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.3.8. Основы религиозных культур и светской этики 

«Основы религиозных культур». А.В. Кураев. 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- готовиться к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомиться с основами православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности 

человеческой жизни; 

-понимать значение духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как 

человека, так и общества; 

-формировать первоначальные представления о православии, их роли в становлении 

российской государственности, развитии культуры; 

-воспитывать нравственное совершенство, основанное на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, которую 

необходимо проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для развития их 

интереса к конкретной области знаний (в данном случае – к православию). 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 
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выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и 

изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

 

1.2.3.9 Изобразительное искусство 

«Изобразительное искусство». Б.М.Неменского 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

2.8.1. Восприятие искусства 

и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 



35 
 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютер- 

ной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

2.8.3. Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
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человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.3.10 Музыка 

«Музыка». Е.Д.Критская . 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

2.7.2. Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры 
и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

1.2.3.11. Технология 

«Технология». Е.А.Лутцева 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 
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• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.3.12. Физическая культура 

«Физическая культура». В. И. Лях. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

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

время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для  индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 
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• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
 

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности школы и 

педагогов основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 
 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии – готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- Самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской  идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развития самоуважения и способности 

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

личности. 

- Смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значение для 

тебя») 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. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Методы контроля: 

Наблюдение, тестирование, проектирование, портфолио, социометрия. 

Формы контроля: 

• Письменная, устная. 
• Групповая, индивидуальная. Фронтальная. 

• Мониторинг. 

Инструментарий контроля: 

• Анкета, тест, опросчик, карты мониторинга, лист самооценки. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных регулятивных действий, 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 икать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

оценки и учета 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, отнесение 
к известным понятиям; 
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 - 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. 

Методы контроля: 

 Диагностическое тестирование 

Формы контроля: 

 Письменная, устная. 

 Фронтальная. 

 Мониторинг. 

 

Инструментарий контроля: 

 Диагностические задания. 

 

Оценка      предметных      результатов      представляет      собой      оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет 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. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня овладения 

знаниями, умениями и навыками: 

- высокий уровень - 91-100%; 

- оптимальный уровень - 75-90 %; 

- средний уровень - 50 - 74 %; 

- критический уровень - менее 50 %. 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Портфолио ведется обучающимися 

совместно с родителями. Классный руководитель корректирует и направляет эту работу. 

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: 
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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, включаются 

следующие материалы: грамоты, дипломы, благодарственные письма, сертификаты участия 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

□ творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

□ презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

□ выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника. 

Формы учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

-устный опрос 
- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 
- творческая работа 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

-комплексная 

итоговая работа 

- 

стандартизированные 

тесты 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
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- практическая 

работа -самоанализ, 

самооценка 

   

  - портфолио 
- анализ психолого-педагогических 

исследований 
 

В системе школьной технологии оценивания образовательных результатов 

обучающихся системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников. (Примеры проверочных заданий и возможные структуры 

проверочных работ взяты в разработках лаборатории начального образования РАО (УМК 

«Школа России»). 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по 

каждому предмету и по каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 

организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в 

том числе диагностической, включая описание методов и приемов оценивания, форм 

организации, рекомендации по фиксации и анализу результатов. 

3. Описание тематических результатов по отдельным предметам по основным 

сквозным дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах. 

4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений обучающихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно- практических задач 

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
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оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 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. 

Оценка результатов деятельности МБОУ -  СОШ № 1г.Аркадака осуществляется 

в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. 
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В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации. 

 

Развитие ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
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включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно- 

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. Виды 

универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 106 ориентация, 

в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; - коррекция — внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. К общеучебным 

универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; - осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

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

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. К постановке и решению проблемы 

относятся: - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность 

ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь  

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. Содержание, способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются 

существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин. В метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

организации учебного процесса сбалансированного у обучающихся логического, наглядно- 

образного и знаково-символического мышления, исключающего риск развития формализма 

мышления, формирование псевдо-логического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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В частности учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоения правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую  и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требование к результатам изучения учебного предмета 

включает формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта через коммуникацию системы социально 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразование через прослеживания судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения         устанавливать         логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Родной   язык   (русский)».    Предмет    «Родной    русский    язык»    отражает: 

Виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающие 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования. 
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Коммуникативно-эстетические возможности родного языка. 

Научные знания о родном языке; взаимосвязь его уровней и единиц; базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. Виды анализа 

слова (фонетические, морфемные, словообразовательные, лексические, морфологические), 

синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ 

текста. 

Активный и потенциальный словарный запас, объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. Стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

«Литературное чтении на родном языке (русском)». Предмет «Родная литература» 

отражает воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; осознание значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития. 

Чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений 

человека и общества, многоаспектный диалог. 

Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особый способ познания жизни. Культурная самоидентификация, коммуникативно- 

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на фоне формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояния и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традицией других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и стуктурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, диффернциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает с свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме  

того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-эстетического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
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окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным пр6едметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложен6ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
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 формирование первоначальных элементов ИКТ – компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

Ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 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 

поисковых 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 может проходить 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 исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

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. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать   и   оценивать   познавательные   вопросы;   проявлять   самостоятельность в 
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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 действий 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 ее 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 обучающихся 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. 

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. 

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, ее 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 ее 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; 
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- использование результатов действия, размещенных 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, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом 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. 

 

2.1.6 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Самоопределение и смыслообразование 
Для облегчения ориентации в использовании диагностических задач в таблице 1 даны 

критерии оценивания личностных универсальных действий. 

Таблица 1 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 
Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

6,5—7 лет 9—10 лет 

1 2 3 4 

Внутренняя позиция 

школьника 

Самоопределение 
—положительное 
отношение к школе; 

— чувство необходимости 

учения; 

— предпочтение уроков 

«школьного»   типа   урокам 

«дошкольного» типа; 

— адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

— предпочтение классных 

коллективных  занятий 
индивидуальным занятиям 

Методика «Беседа о 

школе»(модифицированный 

вариантТ. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) 
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 дома; 
— предпочтение 

социального   способа 

оценкис воих знаний — 

отметки — дошкольным 

способам  поощрения 

(сладости, подарки) 

  

Самооценка 

— когнитивный 

компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность); 

— регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

— широта диапазона 

оценок; 

— обобщенность категорий 

оценок; 

— представленность в Я- 

концепции социальной роли 

ученика; 

— рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

 

Методика 

«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Методика 

«Хороший ученик» 

 

 Самоопределение 

— осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

— осознание 

необходимости 

самосовершенствования на 

основе    сравнения    «Я»   и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

— способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая  успех  с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

Методика каузальной 

атрибуции успеха/неуспеха 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Смыслообразование 

— сформированность 

познавательных мотивов; 

— интерес к новому; 

— интерес к способу 

решения и общему способу 

действия; 

— сформированность 

социальных мотивов; 

— стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

— сформированность 

учебных мотивов; 

— стремление к 

самоизменению — 

приобретению новых 

знаний и умений; 

— установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной 
деятельностью 

«Незавершенная сказка». 
«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Шкала 
выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по Г. Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации 

Методика «Беседа о школе» 
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 
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Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение 

своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе: 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, 

рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел 

бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, 

и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 

что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно- 

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 

Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь 

у меня что-то спросить?» 
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Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение 

сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении 

чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась 

сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

 

Вариант 1 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 

Вопрос. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя не 

получается?» 

При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя не 

всегда получается?» 

При  отрицательном  ответе  можно  сделать  вывод о низкой рефлексии или некритичной 

самооценке. 

Вопрос. Какие задания ты любишь — трудные или 

легкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более 

старших и т. д. 

3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 

4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, 

случайно. 

Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 

2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 

3. Ссылается на недостаточность усилий. 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

 

В таблице 3 представлены основные критерии нравственно-этической ориентации и типовые 

задачи для учащихся младших классов. 

Таблица 3 

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 
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Действие нравственно- этической 

ориентации 

Основные 

критерии 

ориентации 

Типовые задачи 

1 2 3 

1.Выделение морального 
содержания ситуации нарушения 

моральной нормы/следования 

моральной норме 

Ориентировка на 
моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

После уроков (норма 
взаимопомощи) 

2.Дифференциация 
конвенциональных и моральных 

норм 

Ребенок понимает, 
что нарушение моральных 

норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое по 

срав 

нению с конвенциональными 

нормами 

Опросник Е. 
Кургановой 

3. Решение 
моральной дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения 

на основе соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

«Булочка» 
(модификация задачи 

Ж. Пиаже) 

(координация трех 

норм: 

ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь — 

и учет принципа 

компенсации) 

4. Оценка действий 
с точки зрения на 

рушения/соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной 

нормы 

Все задания 

5. Умение аргументировать 
необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 
моральных суждений 

Все задания 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания — выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как 

основания построения межличностных отношений. 

Возраст: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и 

задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его 

имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. 

Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 
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Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации 

(ответ на вопрос 1). 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно выделение и 

вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1. 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 

Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2). 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

К вопросу 1: 

1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного ответа (не 

знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного поручения 

отсутствует. 

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не выделяет 

морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула. 

3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев, 

указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной просьбы 

мамы. 

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя — невыполнения нормы взаимопомощи — грустно, потому что 

нужно помогать, когда тебя просят. 

 

Уровни ориентации на просоциальное поведение: 

К вопросу 2: 

1. Установка на просоциальное поведение отсутствует — нет ответа, неадекватная оценка 

поведения. 

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно. 

3. Принятие установки на просоциальное поведение — указание на неправильное поведение 

героя. 

Уровни развития моральных суждений: 

К вопросу 3: 

1. Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет. 

2. Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть. 

3. Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; хорошие дети так 

не делают. 

4. Называет норму как правило — надо помогать. 

Уровни решения моральной дилеммы: 

К вопросу 4: 
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1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет 

ответа. 

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей (Лена); 

возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал. 

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл бы посуду, помог 

бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. Для уровня начальной школы 

показателями благополучия морального развития являются: 1) ориентация на чувства и 

эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентрации (учет позиции матери); 2) 

установка на просоциальное поведение; 3) уровень развития моральных суждений — кон 

венциональный уровень, 3%я стадия межличностной конформности (пай-мальчик или 

девочка). 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем. 

Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. 

 

Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. 

Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, 

он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

 

Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2). 

Уровни оценивания: 

К вопросу 1: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты. 

2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, потому что 

разбил 5 чашек, а Петя только одну. 3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел 

помочь маме, а Петя — съесть варенье, виноват больше Петя. 

К вопросу 2: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: оба 

виноваты, оба поступили плохо. 

2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу: Сережа 

виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, 

а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. Проявление 

децентрации как учета намерений героя рассказа. 

 

Задание на выявление уровня моральной децентрации 

(Ж. Пиаже) 
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Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на 

основе принципа компенсации. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, уровень моральной децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

 

Текст рассказа: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 

оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

Вопросы: 

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий 

(ответ на вопрос 3). 

Уровни оценивания: 

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность 

за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват, уронил ее (норма 

ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы (справедливого 

распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками — 

дать еще, но каждому (норма справедливого распределения). Координация нормы 

справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм. 

3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он маленький 

(норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип 

компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь 

как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на 

основе 

операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг). 

 

Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 

Текст рассказа: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки. Антону очень 

хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, 

то не успеет поиграть, по- 

тому что скоро придет папа и будет работать на компьютере. 
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Вопросы: 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; направленность 

личности — на себя или на потребности других. 

 

К вопросу 1 (3): 

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера — 

пойти домой играть. 

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других — найти 

кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер. 

3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи, — 

остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше некому помочь найти. 

Уровни развития моральных суждений: 

К вопросу 2: 

1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон уйдет, потому 

что дома будут ругать, если он задержится в школе. 

2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, нет, Антон 

уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 

3. Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений — Олег — друг, 

приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 

4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать 

друг другу. 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю в модификации 

Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 

 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм (см. табл. 

4). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содержания действий 

и ситуаций. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем ребенок 

оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, 

всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из выбранных 

ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый 

балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания. 

 

Таблица 4 

 

Конвенциональные и моральные нормы 

(по Э. Туриелю) 

 

Виды социальных 

норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации 

нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные:  
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 — культура внешнего вида, — не почистил зубы,  

— поведение за столом, — пришел в грязной  

— правила и формы обращения в одежде в школу,  

семье. — накрошил на столе,  

Организационно- — ушел на улицу  

административные: без разрешения  

— правила поведения в школе, — встал без разрешения на 

— на улице, уроке,  

— в общественных — мусорил на улице,  

местах — перешел дорогу в  

 неположенном месте  

Моральные Альтруизм:  

 — помощь, — не предложил 
 — щедрость. друзьям помощь в уборке 
 Ответственность, класса, 
 справедливость и — не угостил родителей 
 законность: конфетами, 
 — ответственность — взял у друга книгу и порвал 
 за несение материального ущерба ее 

 

Ниже представлены: 

— семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16); 

— семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17); 

— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18). 

 

Анкета 

Оценка поступка в баллах 

 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Так делать 

можно 

Так делать 

иногда можно 

Так делать 

нельзя 

Так делать 
нельзя ни в 

коем случае 

 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время 

объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 
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18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

 

Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла). 

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

более чем на 4 балла. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

Выкладывание узора из кубиков 

 

Цель: выявление развития регулятивных действий. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями 

образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные 

действия — умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 

Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных 

элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата может 

быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. 

(Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.) 

Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на оценивание 

ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П.Я. Гальперин, 2002). 

• Ориентировочная часть. 

Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом): 

1. Отсутствует ориентация на образец. 

2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет систематического 

соотнесения. 

3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение 

осуществляется на протяжении выполнения задания. 

Характер ориентировки: 

1. Развернутая с опорой на предмет — хаотическая. 

2. В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не всегда удается 

организовать ориентировку. 

3. Свернутая ориентировка — организованная. Размер шага ориентировки: 1 — мелкий; 2 — 

пооперационный; 3 — блоками. 

Предвосхищение: промежуточный результат: 1 — предвосхищения нет; 2 — в отдельных 

операциях; 3 — предвосхищение есть; конечный результат: 1 — нет; 2 — возникает к концу 

действия; 3 — есть. 

Характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 — сотрудничества нет; 2 — со- 

регуляция со взрослым; 3 — самостоятельная ориентировка и планирование. 

• Исполнительная часть. 
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Степень произвольности: 1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 — опора на план и средства, 

но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 — произвольное выполнение 

действия в соответствии с планом. 

• Контрольная часть. 

Степень произвольности контроля: 1 — хаотичный; 2 — эпизодический; 3 — в 

соответствии с планом контроля. 

Наличие средств контроля и характер их использования: 1 — средств контроля нет; 2 

— средства есть, но неэффективные; 3 — средства есть, применяются адекватно. 

Характер контроля: 1 — нет, отсутствует; 2 — развернутый, констатирующий; 3 — 

свернутый, предвосхищающий. 

 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней): 1 — задача не принята, принята неадекватно; не 

сохранена; 2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, 

желания выпол 

нить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 — задача принята, 

сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями: 1 — нет планирования; 2 — план есть, но не 

совсем адекватный или неадекватно используется; 3 — план есть, адекватно используется. 

Контроль и коррекция: 1 — нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен; 2 — есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 — адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 

неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 — оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2 — 

оценивается только достижение/недостижение результата, причины не всегда называются, 

часто называются неадекватно; 3 — адекватная оценка результата, эпизодически — меры 

приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

Отношение к успеху и неудаче: 1 — парадоксальная реакция либо реакция отсутствует; 2 — 

адекватная – на успех, неадекватная — на неудачу; 3 — адекватная – на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 

уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для успешного 

выполнения действия. 

 

Типовые задачи формирования познавательных универсальных учебных действий 

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

Цель: выявление сформированности логических действий установления 

взаимно%однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: логические универсальные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один 

ряд (на расстоянии 2 см друг от друга). 

 

Вариант 1 

Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или подставочек для яиц), сколько красных — не больше и не меньше. Ребенку 

позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что закончил работу. 
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Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, 

сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты 

думаешь, что фишек одинаковое количество?» 

К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное 

взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, 

психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у 

испытуемого, поровну ли фишек в 

рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество 

элементов, если на этом настаивает ребенок. 

 

Вариант 2 

Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) друг с другом 

так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает). 

Затем ребенка спрашивают: «А теперь равное количество красных и синих фишек 

(подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый 

говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало 

поровну?» Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой вопрос: «Нужно ли нам 

добавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, фишек 

меньше)?» Или: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, 

где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее 

повторяются слова испытуемого ребенка), а другой не согласился с ним и сказал…» Если 

ребенок не меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот мальчик сказал, что 

фишек одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой 

мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? 

Кто из них прав?» Если ребенок меняет свои первоначальные ответы, то несколько 

подпунктов задачи повторяются. (В этой и других задачах на сохранение количества 

используются одни и те же 

контраргументы, поэтому они специально не описываются.) 

Критерии оценивания: 

— умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

— сохранение дискретного множества. 

Уровни оценивания: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует 

сохранение дискретного множества (после изменения пространственного расположения 

фишек ребенок отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Нет 

сохранения дискретного множества. 

3. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы ничего не прибавляли и не убавляли. 

 

Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и 

речевую действительность. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические 

познавательные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный 

план. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
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Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 

Уровни оценивания: 

1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают 

неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, 

перечисляя существительные - предметы. 

2. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично 

верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют все 

слова, пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный ответ. 

Методика «Кодирование» 

(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 
 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия — 

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 

предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). 

Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно 

быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число 

дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание 

правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много 

ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 

инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 
 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: прием 

решения задач; логические действия. 

Возраст: 6,5—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 

Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются для 

решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) 
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решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он 

решал задачу, доказать, что по 

лученный ответ правильный. 

Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать последовательность 

операций, соотносить результат решения с исходным условием задачи. 

Уровни сформированности общего приема решения задач: 

1. При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные 

смысловые единицы текста; создают неадекватные схемы решения; применяют 

стереотипные способы решения; не умеют соотносить результат решения с исходным 

условием задачи. 

2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при 

создании схемы решения не учитывают все связи между данными условия и требованием; 

применяют стереотипные способы решения; испытывают трудности (допускают ошибки) в 

соотнесении результата решения с исходными данными задачи. 

3. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; создают 

различные схемы решения; используют разные способы решения; обосновывают 

соответствие полученных результатов решения исходному условию задачи. 

А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили набор задач с постепенно усложняющейся 

структурой, который дает возможность диагностировать сформированность обобщенного 

способа решения задач. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие 

однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a– b =х. Например: 

•У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

•Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

•В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b или x – a = b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. Например: 

•У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько 

яблок он отдал? 

•На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x. Например: 

•У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 

•У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на 

значительное число последовательных операций, каждая из которых вытекает из 

предыдущей, типа a + + (a + b) + [(a + b) – c] = x. Например: 

•Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 

грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

•У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он 

продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций. 

Например: 

•Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 

•Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 

рублей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 
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•Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и 

третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

•Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 

6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на 

пропорциональное деление. Например: 

•15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 

заплатили? 

•Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 такие 

кисточки стоят 24 рубля? 

•На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке? 

•Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 

рублей. 

Сколько стоит книга? 

•По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 

было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной 

деятельности имеет анализ того, как учащийся приступает к решению задачи и в каком виде 

строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на 

то, как ученик составляет план или общую схему решения задачи, как составление 

предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным 

является анализ осознания проделанного пути и коррекция допущенных ошибок, а также 

фиксация обучающей помощи при затруднениях во время выполнения уроков учащегося и 

анализ того, как он пользуется помощью, 

насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

 

Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий детей 
6,5—7 лет 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Общий уровень 

развития 

общения (пред- 

посылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 4 

1. Коммуникация как вза- 

имодействие (интерак- 

ция). 

Коммуникативные 

действия, направленные    

на учет позиции собесед- 

ника либо партнера по де- 

ятельности  "(интеллекту- 

альный аспект коммуни- 

кации). 

Преодоление эгоцентризма 

в пространственных и 

межличностных отноше- 

ниях 

— потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

— владение 

определенными 

вербальными  и 

невербальными 

средствами об- 

щения; 

— эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 
— ориентация на 

— понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой- 

либо предмет или 

вопрос; 

— ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, уважение 

к иной точке зрения; 

— понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета, понимание 

Задание «Левая и 

правая стороны» (Ж. 

Пиаже). 

Методика «Кто 

прав?» 

(методика ГЛ. 

Цукерман и др.) 



74 
 

 партнера по 

общению; 

— умение 

слушать собе- 

седника 

относительности 

оценок или подходов к 

выбору; 

— учет разных 

мнений  и умение 

обосновать 

собственное 

 

2. Коммуникация как ко- 

операция. 

Коммуникативные 

действия, направленные на 

кооперацию,  т.е. 

согласование усилий  по 

достижению общей цели, 

организации    и 

осуществлению 

совместной деятельности 

 — умение 
договариваться, 

находить общее 

решение; 

— умение 

аргументировать своѐ 

предложение, убеждать 

и уступать; 

- способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

3. Коммуникация как ус- 

ловие интериоризации. 

Речевые действия, служа- 

щие средством коммуни- 

кации (передачи информа- 

ции другим людям), спо- 

собствуют осознанию и ус- 

воению отображаемого со- 

держания 

 - рефлексия  своих 

действий   как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий; 

-способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет; 

— умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера по 

деятельности 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный) 

 

Задание «Левая и правая стороны» 

(Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
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Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или предлагают 

задания, на которые он должен отреагировать действиями. 

Задания 

1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи 

мне правую ногу. Левую. 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую. 

Вариант. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не оборачиваясь, 

показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его 

левой ноги. Правой. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от карандаша 

по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

Критерии оценивания: 

—- понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной; 

— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает отличия 

позиции другого человека. 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.  Цукерман) 
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 

парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут 

сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут 

рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую 

руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 
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1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не 

пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

2.1.7 Условия, обеспечивающие приемственность программ формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

 

Наиболее остро проблема преемственности состоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного общего образования на начальное 

общее образование) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 

общего образования к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных уровней образования может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программы разработаны на основе требований 

к результатам освоения образовательной программы и программы формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

В приложении № 1 представлено полное содержание программ по отдельным 

предметам системы учебников «Школы России» 

 
Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом  используются 

различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное в соответствии с ФГОС начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) с изменениями (утверждены 

приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357). 

Общеинтеллектуальное.  Это направление представлено кружками «Функциональная 

грамотность» (1-4 классы), «Занимательная математика» (1-4 классы). 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую  деятельность  детей  в   рамках  кружка «Подвижные игры с элементами 

народных игр»(1 классы), «Гимнастика» 

Художественно-эстетическое. Деятельность хореографического  кружка «Виртуоз» (1-4 

классы). 

 

Структура программы внеурочной деятельности содержит: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

В приложении № 2 представлено полное содержание программ по курсам внеурочной 

деятельности. 

 
 

2.3 Рабочая программа воспитания 

 
Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

МБОУ  - СОШ № 1  г.Аркадака реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа расположена по адресу: г.Аркадак ул. Л. Толстого, д.35 и сохраняет свои традиции 

и достижения. Социальное окружение благоприятное. Образовательное учреждение 

максимально использует культурно- образовательный потенциал социальной сферы города и 

системы дополнительного образования. В решении воспитательных задач активно 

сотрудничает и взаимодействует с такими учреждениями как: Детская спортивная школа, 

районный Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, дошкольные 

образовательные учреждения, библиотека, предприятия различных форм собственности. На 

базе школы проводят занятия педагоги Детского дома творчества и Музыкальной школы. 
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Связь с социумом позволяет учащимся участвовать в большом числе различных творческих 

дел познавательного и деятельного характера, обеспечивают формирование 

профессионального самоопределения, активизируют их творческую активность. Учащиеся 

школы активно посещают кружки и секции учреждений социума. 

Школа имеет устойчивые традиции – это ежегодное проведение ярких общешкольных 

ключевых коллективно-творческих дел, коллективный подход к разработке, планированию, 

проведению и анализу результатов каждого мероприятия. В школе создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 

Воспитательные задачи, в школе реализует профессиональный, творческий коллектив 

педагогов. 

В школе обучаются дети не только г.Аркадака, но и близ лежащих сел. Контингент 

обучающихся однородный. Родители являются социальными партнерами в воспитании 

детей. На воспитательный процесс накладывает отпечаток экономическая ситуация в районе 

и отсутствие рабочих мест. Основная проблема в том, что сегодня родители не 

задумываются о социальной миссии семьи. Отсюда – разрыв взглядов, мнений и ценностей 

между школой и семьей. 

 
Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) была сформулирована общая цель воспитания в общеобразовательном 

учреждении: 

Цель воспитания – личностное развитие школьников проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний и основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 Уровень начального общего образования 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они  живут.  Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 
Задачи воспитания: 

  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

традиционных дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

  вовлекать школьников в кружки, секции, и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь всех субъектов образовательной деятельности 

(обучающихся, педагогов, родителей или законных представителей обучающихся). 

 
Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. Реализация данных модулей в 

воспитательной работе школы представлена в плане воспитательной работы школы на 

учебный год. 

 

3.1. Модуль «Ключевые традиционные общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа субъектов образовательной деятельности 

(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

В центре данного модуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, 

школьном, внутриклассном, а также индивидуальном уровнях. Это позволяет создать в 

образовательном учреждении периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избегать стихийности, оказывать действенную помощь классным 

руководителям. 

Для реализации данного модуля используются следующие актуальные формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

Виды и формы 

деятельности 

 Содержание деятельности 

Социальные 

проекты 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогам комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу 

социума: 
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 Экологический проект «ЭкоМир»-включает  в  себя  экологические 

викторины, выступление агитбригад, выставка изделий из природных 

материалов, походы и экскурсии по родному краю, экологические игры, 

викторины, квесты,  экологический вестник (тематические выпуски 

школьной  газеты),  просмотр фильмов о природе, акции «Зеленый 

кошелек» (сбор макулатуры и пластика), акции «Зеленый обмен» (обмен 

вещами),   «Дай  вещам  вторую  жизнь»,  «Батарейка»,  трудовая акция 

«Зеленая Россия», акция «Школьный двор» - озеленение пришкольного 

участка, привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений, к 

созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию чистоты 

территории школьного участка и другим видам несложных работ, 

способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, а 

также приучает школьников к созидательному труду. и др. 

Волонтерский проект «Твори добро» - воспитательный потенциал 

проекта реализуется через: 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

-участие школьников в акциях по оказанию помощи ближнему: «Ветеран 

живет рядом», (адресная помощь ветеранам ВОВ и пожилым жителям 

микрорайона), «Помоги ближнему» (сбор вещей нуждающимся, с согласия 

родителей и законных представителей), «Неделя добрых дел», акция 

«Помоги пойти учиться» благотворительной направленности, оказание 

помощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских 

принадлежностей, школьной одежды, 

обуви), акция «Новогодние ангелы» для детей-сирот и детей обделѐнных 

родительской любовью и заботой, детей из малообеспеченных или 

неблагополучных семей, а также для детей-инвалидов (изготовление 

подарков на новый год), «Мы все дети одной земли» - акция направлена на 

лучшую адаптацию детей с неродным языком к обучению в школе и др. 

-участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

по благоустройству школьной территории). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

1 Отряд «Мы-волонтёры» 

2 2.Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части 

пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими 

школьниками, участие в районных акциях и конкурсах отрядов ЮИД. 

1. ОтрядЮДП «Патриот» -пропаганда законопослушного поведения . 
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 Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу 

работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда 

отражается на информационных стендах школы, на сайте школы, на 

страницах в социальных сетях и средствах массовой информации. 

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских 

отрядов. 

Открытые 

дискуссионные 

площадки 

Регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, поселка, страны: 

-тематические общешкольные родительские собрания; 

-круглые столы по различным социально важным вопросам.(«Я человеком 

быть обязан», «Правила важные для всех», «Ценностные приоритеты 

современной молодежи», «Успешная личность в мире профессий», 

«Здоровье каждого - здоровье нации», «Дети! Дорога!» и др.) 

Спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, 

представления 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

-Дни здоровья; 

-Легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

-Соревнования «Лыжня России»; 

-Соревнования по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, 

минифутбол, теннис) 

-Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»; 

-Сдача норм ГТО 
 

На школьном уровне: 

Виды и формы 

деятельности 

 Содержание деятельности 

Общешкольные 

дела, связанные 

с развитием 

воспитательной 

составляющей 

учебной 

деятельности 

«Самый лучший класс»– награждение по итогам года за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу: 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 



83 
 

 тематических классных часов, торжественной линейки. Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Торжественная  линейка «Красная дорожка» – общешкольный ритуал 

(проводится два раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует 

развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, 

развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом. 

Общешкольные 

дела, 

направленные 

на усвоение 

социально- 

значимых 

знаний, 

ценностных 

отношений  к 

миру,  Родине, 

создание 

условий  для 

приобретения 

опыта 

деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы «Память» и памятным датам России- 

(музейная гостиная «Саратовцы на дорогах войны», «Наш герой»; участие 

учащихся в Вахте памяти, митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс 

чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, мероприятия, 

посвященные выводу советских войск из Афганистана, Дню Героев Отечества, 

Дню неизвестного солдата, Дню защитника Отечества, Дню Победы - фестиваль- 

конкурс инсценированной песни, посвященной Дню Победы, Дню Памяти Героя, 

и т.д.), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам. 

Общешкольные 

дела, 

направленные 

на создание 

условий для 

«Осенний калейдоскоп» – традиционный утренник, который готовят учащиеся 

совместно с педагогами и родителями. Форма проведения меняется ежегодно: 

квест-игра, конкурсная программа и др. 

«Новогоднее  сумасшествие»  –  общешкольное  коллективное  творческое  дело, 

состоящее   из   серии   отдельных   дел   (мастерская   «Деда   Мороза»,   конкурс 
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накопления 

опыта 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой, 

спортивной, 

художественной 

деятельности, 

позитивной 

коммуникации. 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в 

котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и учащихся. 

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований направленный на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений: 

-Школьная спартакиада по различным видам спорта (минифутбол, шахматы); 

-Школьная спартакиада по зимним видам спорта (лыжная гонка); 

-Спортивный праздник «ГТО»; 

-Спортивный праздник «Богатырские забавы»; 

-Спортивный праздник «Веселые старты» 

-Школьные президенские спортивные игры. 

Конкурс чтецов «Живая классика» - проводится в 1-4 классах. Темы и 

направления конкурса ежегодно меняются. Мероприятие способствует 

формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 

осмысления текста, расширению читательского кругозора детей. 

Коллективный поход в кино, театр – способствует формирование навыков 

общения, культуры поведения в общественных местах, развитию интереса к 

российским   фильмам,   развитию    чувства    прекрасного    у ребѐнка,    интерес 

к посещению театральных постановок, воспитание духовных и нравственных 

ценностей. 

Веселые каникулы – цикл мероприятий в каникулярное время (по отдельному 

плану школы), работа летнего детского оздоровительного лагеря «Алые паруса». 

Общешкольные 

праздники 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

Праздничная торжественная линейка «День Знаний»; 

Праздник ко Дню учителя «Учитель! Перед именем твоим…»; 

День матери «При солнышке тепло, при матери добро»; 

Праздничный концерт «8 марта», 

Праздник последнего звонка «Звени, звонок! Вещай судьбы начало!»; 

Выпускные вечера в 4 классах. 

Торжественные 

ритуалы 

Посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
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посвящения школе и развивающие школьную идентичность детей: 

-«Посвящение в первоклассники», 1 класс, 

-«Прощание с начальной школой, посвящение в пятиклассники», 4 класс 

Работа 

школьного 

информационно 

го центра 

(медиацентра) 

Освещение проведенных классных ключевых дел осуществляет 

информационный центр каждого класса, работу которого курирует классный 

руководитель. 

Работа в центре способствует развитию коммуникативной культуры школьников, 

формированию навыков общения и сотрудничества, поддержке творческой 

самореализации учащихся. Пресс-центра, освещает наиболее интересные 

моменты жизни класса, этапы проведения общешкольных ключевых дел, 

деятельность кружков, секций, профориентационную работу и т.д.. Деятельность 

школьного информационного центра: 

-событийный дизайн: создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, 

оформление школы к традиционным мероприятиям, оформление здания школы к 

общероссийским праздникам (Новый год, День Победы и др.) 

-размещение информации о проведенных мероприятиях на школьном сайте и в 

группах класса в социальных сетях Контакт, Телеграмм, Одноклассники 

 

На уровне классов: 

Виды и формы 

деятельности 

 Содержание деятельности 

Организации в классах 

само- и соуправления 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

Участие классов в 

общешкольных делах 

Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел. 

Итоговый анализ ключевых 

дел 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

Виды и формы 

деятельности 

 Содержание деятельности 

Вовлечение в 

дела школы 

Вовлечение через советы самоуправления по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
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 постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. Распределение зон ответственности, дача 

разовых посильных поручений. 

Индивидуальная 

помощь и 

коррекция 

поведения 

ребенка 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка(по 

необходимости) осуществляется через частные беседы с ним, включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного 

наставничества. 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

Индивидуальное 

участие детей в 

конкурсах 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

оформление проекта и т.д. 
 

a. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса: 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Инициирование, 

поддержка, 

помощь. 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Организация 

совместных дел 

(по планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей) 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: 

-познавательной направленности–организация участия 

обучающихся в олимпиадах, встреч с интересными людьми, 

посещении кинотеатра и театра, организация экскурсий; 

эпизодических пеших прогулок, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями: в музей, в театр, кинотеатр, на предприятие, выезды 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий,    например:    «фотографов»,    «разведчиков»,    «гидов», 

«корреспондентов»,  «оформителей»);  экскурсии  на предприятия, 
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 организованные с помощью родителей, в рамках 

профориентационной работы в 1-4 классах. 

-трудовой направленности–организация дежурства по классу, 

оформление классных уголков, благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися и родителями, проявляющее фантазию и 

творческие способности учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми; участие в трудовых 

десантах; 

-гражданско-патриотической направленности–организация и 

проведение мероприятий согласно плану воспитательной работы  

и календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным 

датам; 

-интеллектуально-творческой–организация участия 

обучающихся в конкурсах, проектах различного уровня 

интеллектуальной и творческой направленности; 

- спортивно-оздоровительной–организация участия 

обучающихся в Дне здоровья, общешкольных, районных и 

областных спортивных мероприятиях; соблюдения правил и норм 

поведения, проведение мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ; 

-мероприятий духовно-нравственной направленности– 

организация участия обучающихся в акциях, проектах, конкурсах 

духовно-нравственной направленности, оказание адресной 

помощи пожилым жителям микрорайона; 

- мероприятия профориентационной направленности– 

организация экскурсий, участия обучающихся в 

профориентационных конкурсах; 

-социально-педагогической направленности по профилактике 

аддиктивного поведения, употребления ПАВ, профилактики 

правонарушений; 

-организация самоуправления в классе, выборы актива класса, 

наделение общественными поручениями в классе, создание 

классного уголка о жизни класса, сотрудничество со школьной 

газетой. 

-мероприятия направленные на лучшую адаптацию детей с 

неродным русским языком – мероприятия направленные на 

правовое просвещение школьников, профилактику 

правонарушений и преступлений; формирование установок 

толерантного сознания и предупреждение проявлений 

ксенофобии, национализма, антисемитизма, неофашизма в 

молодѐжной среде; 

создание   благоприятной   коммуникативной   среды,   которая 

путем      включения      ребенка      в      творческую   деятельность 
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 обеспечивает формирование базовых навыков устной речи, как 

ведущего средства общения и познания, повышение темпа 

развития речи в целом; развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся. 

Проведение 

классных часов 

(1 час в неделю) 

Проведение классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения (классные часы в форме дискуссий, 

проблемно-тематические и информационные классные часы, 

игровые классные часы согласно расписанию классных часов). 

Сплочение 

коллектива класса 

Сплочение коллектива класса через: 

-игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

-однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; 

- Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 

февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в 

процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

-Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; 

развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери. 

- Часы общения, тернинги, посвященные дружбе народов, 

направленные на адаптацию детей с неродным русским языком. И 

др. 

Организация 

занятости 

учащихся. 

Организация занятости обучающихся дополнительным 

образованием, внеурочной деятельностью, вовлечение детей в 

кружковую работу. 

Организация занятости учащихся в период каникул. (по 

отдельному плану школы). 

Организация занятости детей в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере «Алые паруса». 

Профилактическая 

работа 

Профилактическая работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, профилактика ДДТТ, ПБ, профилактика 

правонарушений: беседы, встречи с работниками больницы, 

полиции, прокуратуры, участие в работе Совета профилактики (по 

необходимости), инструктажи по ТБ. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития учащихся 

класса 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

Поддержка 

ребенка 

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

Психолого-педагогическая поддержка детей с неродным русским 

языком. 

Индивидуальная 

работа со 

школьниками 

класса 

Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 

на заполнение ими совместно с родителями личных портфолио 

(по желанию семьи), в которых дети фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения. Классный 

руководитель в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

детьми и родителями консультирует и направляет эту работу. 

Коррекция 

поведения ребенка 

Коррекция поведения ребенка через: 

- частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; 

-через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; 

-через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Регулярные 

консультации 

классного 

руководителя с 

учителями- 

предметниками 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися. 

Проведение 

мини-педсоветов 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных   проблем   класса   и   интеграцию  воспитательных 
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(по 

необходимости) 

влияний на школьников. 

Привлечение 

учителей к 

участию в 

родительских 

собраниях класса 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Информирование 

родителей 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом. 

Помощь 

родителям 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками. 

Консультации для родителей детей с неродным русским языком. 

Организация 

родительских 

собраний 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников (общешкольные, тематические согласно графика). 

Создание и 

организация 

работы 

родительских 

комитетов 

классов 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, делегирование одного из родителей в общешкольный 

Совет родителей участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей. (выборным путем на установочном родительском 

собрании). 

Привлечение 

членов семей 

школьников к 

жизни класса. 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса и школы. 

Проведение 

семейных 

праздников 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. 

-Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Данное направление реализуется через курсы «Функциональная грамотность», 

«Занимательная математика» 

-защита проектов и их демонстрация на Днях науки, участие в предметных неделях и 

олимпиадах. 

  

Художественное творчество. 

-Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Данное направление реализуется через курс «Виртуоз»-хореография, 

-ключевые общешкольные дела художественно-творческой направленности, ежегодные 

школьные праздники, художественно-творческие конкурсы различного уровня. 

Проблемно-ценностное общение. 

-Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Данное направление реализуется 

-курсом «Разговоры о важном» 

- ключевые общешкольные дела направленные на проблемно-ценностное общение, участие в 

социальных проектах, акциях различного уровня. 

-экскурсии в районный краеведческий музей. 

-участие в волонтерской деятельности. 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Данное направление реализуется через: 

-сетевое взаимодействие с ДДТ, краеведческим музеем, 

-Участие в районных конкурсах краеведческой направленности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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-Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Данное направление реализуется через курс «Подвижные игры с элементами 

народных игр»,»Гимнастика» 

- сетевое взаимодействие с ДЮСШ, ФОК, 

-участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, турнирах различного уровня. 

- ключевые общешкольные дела спортивно-оздоровительной направленности. 

 Трудовая деятельность. 

- ключевые общешкольные дела трудовой направленности Акция «Зеленая Россия» 

-классные дела трудовой направленности 

-участие в трудовых операциях проекта «Мы волонтеры» 

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Данное направление реализуется через курс «Подвижные игры с элементами 

народных игр». 

- конкурсы, интеллектуальные марафоны, защиты проектов и их демонстрация, 

участие в предметных неделях и олимпиадах, игровые программы. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его учениками 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни 

великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) 

Побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения 

   Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся». 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально  значимой  информацией  –  инициирование  ее   обсуждения, 

высказывания  учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки 
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аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

своего к ней отношения. 

Проведение предметных недель и Дней науки для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. Проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок -деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.). 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение Уроков мужества. 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 

в театральных постановках; 

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 -групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Включение в 

урок игровых 

процедур 

Включение в урок игровых процедур, которые: 

-помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

- налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

-помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха). 

Организация 

шефства 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести: 

- навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

-навык генерирования и оформления собственных идей, 

-навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 
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 -навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах проектов различных уровней, школьной научно- 

практической конференции «Фестиваль наук»). 

Адаптация детей с 

неродным 

русским языком 

-Использование воспитательных возможностей предмета ОРКСЭ для 

лучшей адаптации детей с неродным русским языком. Это позволит 

детям получить необходимые культурно- исторические знания; стать 

более толерантными, милосердными терпимыми; осознавать основные 

нормы морали, значение нравственности и духовных ценностей в жизни 

общества и семьи; прививать уважение к религиозным чувствам других, 

проявлять веротерпимость; развить чувство патриотизма и уважения к 

традициям народов России. 

-Дополнительные занятия по преодолению языковых барьеров с 

обучающимися, для которых русский язык не является родным или 

языком повседневного общения. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется через следующие 

приоритетные мероприятия на региональном, муниципальном и школьном уровнях. 

- На муниципальном уровне: 

- акции и декады, приуроченные к праздничным или каникулярным датам. 

На уровне школы: 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно- 

образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. Содержание 

деятельности органов школьного ученического самоуправления разного уровня находит 

отражение в плане внеурочной деятельности. 

 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Деятельность 

творческих 

советов дела 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

ключевых школьных дел, тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.. 

 
На уровне классов: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Деятельность 

выборных 

лидеров класса 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров - старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных   делах   и   призванных   координировать   его   работу  с 
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 работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

Деятельность 

выборных 

органов 

самоуправления 

Деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

-планирование и проведение общеклассных дел, конкурсов, 

соревнований, акций; 

-организация дежурства по классу; 

-выпуск и работа классного уголка; 

-участие в выпуске классной газеты «Шпаргалка». 

Оценка 

деятельности 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне 

осуществляется в рамках конкурса «Самый лучший класс», который 

проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов 

самоуправления каждого классного сообщества осуществляется 

лидерами активистами Совета старшеклассников и заместителем 

директора по воспитательной работе. 

Экскурсии, 

походы. 

Организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей 

 

На индивидуальном уровне: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, 

проведение и 

анализ 

мероприятий. 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

-Участие в планировании, организации и анализе проведенных классных 

дел; 

-Участие в работе органов самоуправления класса; 

-Участие в дежурстве по классу, в трудовых акциях 

-Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

- профессиональное просвещение школьников; 

-диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

-организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный  

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Работу в этом направлении школа осуществляет через взаимодействие с ГАУ СО КЦСОН 

Аркадакского района и другие формы работы: 
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Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Циклы 

профориентационных 

часов общения (по 

профориентационной 

программе «Мой 

выбор» и планам 

классных 

руководителей) 

Направлены на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего. 

Ориентация школьников на выбор профессии учителя «Педагог – это 

звучит гордо», через участие в мероприятиях приуроченных к Дню 

учителя. 

Профориентационные 

игры и 

профориентационные 

курсы 

Деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности. 

 

Экскурсии на 

предприятия поселка 

Экскурсии, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. Встречи с носителями профессий (очные и онлайн) 

(согласно плану профориетационных мероприятий). 

Индивидуальные 

консультации 

психолога 

Для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.(по 

графику работы специалиста) 

-по запросу детей и родителей 
 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Главными задачами модуля являются оказание 

помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. Приоритетная форма организации 

работы с родителями – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни 

через совместную деятельность родителей и обучающихся. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Общешкольный 

родительский совет 

и Попечительский 

совет школы 

Участвуют в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

Вовлечение Классные родительские собрания (1-4 классы), в тематике которых 
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родителей или 

законных 

представителей 

школьников  в 

образовательный 

процесс 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели 

нормативного и ненормативного поведения детей младшего 

школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают 

счастливые дети», «Им уже 10. Будем вместе с ними, а не над ними», 

«Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей 

профессии старшеклассника» и т.д.; 

Вовлечение родителей в процесс повышения престижа 

педагогической профессии. Использование инновационных, 

нетрадиционных форм работы с родителями («Подарю частицу своей 

профессии», «Аптека для души» - праздничные мероприятия ко Дню 

учителя; «Пожелания дорогому учителю» - вручение рисунков, 

пожеланий учителю, и от учителя пожелания ребенку, 

что будет способствовать поднятию престижа педагогической 

профессии в глазах родителей, а значит и общества, в котором мы 

живем в течение коротких сроков. 

Родительский 

лекторий 

Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании 

личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное 

развитие детей и подростков; проблемы здоровья наших детей; 

большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; 

проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; ваш 

беспокойный подросток; знают ли они нас? 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы 

рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и 

подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; 

нравственно-половое воспитание; физиологические особенности 

организма женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – 

медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и 

здоровье ребенка. 

Для родителей детей с неродным русским языком «Особенности 

социализации детей с неродным русским языком» 

Родительские дни В эти дни родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди сверстников. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников 

К   собственному   образованию   и   «образовыванию»   как   личности, 

качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

Семейный всеобуч Родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

Педагогические студии, проводимые классным руководителем или 
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 психологом для родителей одного класса или специально 

выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы, по 

методике   Н.Е.   Щурковой   –   «Ситуация   успеха   и   ее создание», 

«Искусство любить ребенка». Содержанием студий могут быть 

педагогические эссе Ш. Амонашвили (Искусство семейного 

воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А. Амонашвили: Амрита-Русь; 

Москва; 2019), современные публикации для родителей (Максимов 

А. Как не стать врагом своему ребенку; Прилепин З. Быть отцом! 

Знаменитые  папы  –  о  своем  родительском  опыте:  Никея; Москва; 

2019); 

На индивидуальном уровне: 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Работа 

специалистов по 

запросу родителей 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

Участие родителей 

в педагогических 

консилиумах и 

Совете 

профилактики. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка. 

-проведение малых педсоветов 

-участие в работе Совета профилактики (по необходимости) 

-проведение педагогических консилиумов с приглашение 

родителей в случае решения острых проблем 

Помощь родителей 

в подготовке и 

проведении 

мероприятий 

Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни 

через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер- 

портрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно- 

прикладному и художественному творчеству «Семейный вернисаж»; 

«Выставка семейных талантов» и др.. 

6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День 

Здоровья»; «Новый год - семейный праздник». 

Индивидуальное 

консультирование 

С целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей, работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций: 
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 - социально-психологическая служба, консультации социального 

педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога; 

- школьная служба медиации (ШСМ) действует на основании 

действующего законодательства, состоит из 3 педагогов и 3 

учащихся 8-11 классов, 2 родителей прошедших обучение методу 

медиации (с согласия родителей). 

-консультации учителей-предметников, классных руководителей. 

-консультирование родителей детей с неродным русским языком. 
 

Раздел 4. «Самоанализ воспитательной работы» 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения; осуществляется 

ежегодно с соблюдением Закона о защите персональных данных силами экспертов самой 

образовательной организации (внутренняя система оценки качества образования), а так же с 

привлечением внешних экспертов (внешняя система оценка качества). 

Внутренняя оценка качества воспитательного процесса обеспечивает  комплексную  

оценку достижения планируемых метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Она выражается в использовании комплекса внутренних оценочных процедур как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, а  также 

корректировки образовательной деятельности. 

Основными инструментами такой оценки являются: динамика личностного развития; 

результаты самооценки обучающихся; результаты наблюдений педагогов, классных 

руководителей, школьного психолога и других участников образовательной деятельности; 

мониторинг включенности обучающихся в образовательные события школы, а также 

система «Портфолио». 

Внешняя оценка достигается за счет привлечения внешних экспертов: результаты 

экспертного опроса родителей по вопросам удовлетворенности их образовательным 

процессом в образовательном учреждении, анкетирование–внешняя оценка деятельности 

образовательного учреждения родителями и детьми. 

Инструментами информационной прозрачности системы оценки являются сайт МБОУ- 

СОШ №1  и публичный доклад школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. ПРОГРАМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка. 

Данная программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающихсохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, способствующих достижению планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы начального образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
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Безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

В настоящее время на здоровье детей оказывают влияние следующие факторы: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности, которые могут 

быть значительными и приводить к существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием  у  детей 

опыта «нездоровья» и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Медицинская статистика свидетельствует о резком ухудшении состояния здоровья 

подрастающего поколения. 35-40% детей России страдают хроническими заболеваниями. 

Негативно сказывается на здоровье детей пассивность семьи в вопросах сохранения 

здоровья, нерациональное питание, стрессовые ситуации в окружении детей (алкоголизация, 

курение, 

наркомания), недостаточную активность медицинских служб. Прогнозируется дальнейшее 

ухудшение состояние здоровья школьников за счет таких факторов, как скрытая 

интенсификация учебного процесса, техническое переоснащение школ, недостаточный 

уровень компетентности педагогов в вопросах сохранения здоровья обучающихся. Процесс 

обучения часто связан со значительными интеллектуальными и эмоциональными нагрузками 

не только учащихся, но и педагогов, с гиподинамией, что приводитк ухудшению функций 

вегетативной нервной системы: появляется усталость, вялость,сонливость, 

раздражительность, головная боль, рассеянность, снижение умственной работоспособности. 

Главной и неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности школы является 

организация динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся. При проведении 

мониторинга физкультурно-оздоровительной работы в школе выявлено следующее: 

- в образовательном учреждении существует система профилактики, но она требует 

дальнейшего совершенствования. 

- физкультурно-оздоровительная работа с учащимися классов проводится на достаточно высоком уровне, 

охватывает большинство школьников. 

-организация медицинской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья детей 

проводятся эффективно. 

-уровень спортивно-оздоровительной активности коллектива учащихся является средним. 

Охват секционной работой не высокий. 

- 63% обучающихся имеют ведущий мотив к занятиям физическими упражнениями, у 32% 

детей этот мотив средневыражен и у 5% он маловыражен. Таким образом, физкультурно- 

оздоровительная работа в школе находится на удовлетворительном уровне, но требует 

совершенствования. 

Мониторинг знаний учащихся о здоровом образе жизни позволил изучить, как и на каком 

уровне организована просветительско-воспитательная работа в школе: 

- 40% обучающихся имеют высокий уровень ценностного отношения к здоровью. 23% 

обучающихся осознанно относятся к своему здоровью. 33% недостаточно осознано 

относятся к здоровью. У 4% отсутствует сознательное отношение к здоровью как ценности. 

- организация просветительско-воспитательной работы не вызывает особой тревоги но 

системность и завершенность отсутствуют. 
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- Большая часть обучающихся (86%) имеют мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями. Занятия физкультурой спортом для них это возможность сохранить здоровье, 

получить практические навыки. Для многих это входит в привычку и заряжает 

положительными эмоциями. 62,5% учащихся осознанно относятся к своему здоровью и 

понимают, что сохранить здоровье можно, если вести ЗОЖ, отказаться от вредных привычек, 

соблюдать личную гигиену и совершенствовать себя духовно и физически. Однако есть  

дети, для которых мотив к занятиям физической культурой является малозначительным, а у 

4% отсутствует сознательное отношение к здоровью как ценности. 

- Выявление психофизиологического комфорта учебного процесса показало, что 

образовательный процесс для учащихся организован с минимально допустимыми 

психофизиологическими нагрузками, состояние детей не вызывает тревоги, учащиеся 

справляются с учебной нагрузкой, напряжение у детей отсутствует. Но следует обратить 

внимание на режим дня, проанализировать дополнительные нагрузки, выявить трудности, 

которые возникают у учащихся. Лишь у 2% детей наблюдается значительное 

функциональное и эмоциональное напряжение, ухудшение психологического состояния. У 

этих детей проявляется комплекс неблагоприятных изменений: утомление, снижение 

работоспособности, рассеянность, неспособность организовать свою деятельность без 

постоянного контроля со стороны взрослых. 

-Результаты мониторинга физического здоровья за пять лет показывают, что количество 

учащихся с высоким уровнем физической подготовки остается практически стабильным на 

протяжении нескольких лет. Снижается количество учащихся с  низким  уровнем 

физической подготовки, что говорит о положительной динамики физического развития 

обучающихся. Но по некоторым критериям результаты из года в год остаются низкими, по 

силовым критериям (отжимание), скоростно-силовым (прыжки в длину) и гибкости. 

-Распределение детей по группам здоровья осуществляется в школе ежегодно. К 1группе 

здоровья отнесены 87% учащихся, ко второй группе – 7%, к третьей группе – 5,%, учащихся. 

Эти параметры из года в год меняются незначительно. 

 

Параметры здоровьесбережения образовательного пространства 

Здоровьесберегающее пространство школы – это совокупность условий, организуемых 

администрацией школы, всем педагогическим коллективом при обязательном участии 

учащихся и их родителей с целью обеспечения охраны и укрепления здоровья школьников, 

создания оптимальных условий работы педагогов. 

В формировании здоровьесберегающего пространства школы участвуют все субъекты 

образовательного процесса: учителя, учащиеся, родители. 

При анализе работы и перспективном планировании приоритетное значение имеют 

результаты мониторинга состояния здоровья, вопросы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Вопрос о состоянии здоровья участников образовательного процесса (припоступлении в 

первый класс, в период адаптации в пятом классе, при выборе профиля, навыходе из школы) 

рассматривается на заседаниях педсовета школы и совещаниях при директоре. 

Относительно условий по формированию и развитию культуры здорового образа жизни 

учителей и учеников сильными сторонами образовательного пространства школы являются: 

 наличие специалистов: медсестра медицинского кабинета, педагог-психолог, социальный 

педагог;

 наличие материальной базы спортзал, школьная спортивная площадка, медицинский 
кабинет.

 работа спортивных секций, 

 обязательный третий час физической культуры;

 традиционные дни и недели здоровья;

 ежегодные спортивные соревнования в школе;

 ежедневные прогулки в начальных классах;
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 улучшение ассортимента и качества питания.

Слабые стороны образовательной системы школы: 

 пассивная позиция некоторых педагогов по применению здоровьесберегающих технологий;

 недостаточное взаимодействие с родителями по формированию  мотивации и обеспечению 

здорового образа жизни обучающихся;

 недостаточно высокая мотивация учащихся на здоровый образ жизни;

 низкая двигательная активность у 30% учащихся.

 не всегда обязательное соблюдение санитарных норм;

 нарушение организационно-педагогических требований к проведению образовательного 

процесса;

 профессиональные ошибки педагогов - нерациональная организация учебного процесса;

 недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках;

 отсутствие навыков экологически обоснованного взаимодействия с окружающей средой,

 недостаточное взаимодействие с родителями;

 недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической работы с 

работниками медицинских учреждений;

 комплекс знаний, установок и правил поведения в природе, формирование привычек у 

младшего школьника;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 
его нарушений, как актуальной и значимой.

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не 

толькокак отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательной системы 

характерна, прежде всего, гармония разных видов здоровья – физического, 

психоэмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального, социального. Известно, 

что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребенок 

проводит в школе. Поэтому Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации Здоровье 

сохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем 

рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый 

образ жизни. 

Образовательная система обеспечивает здоровый образ жизни через уроки, построенные 

методически грамотно с использованием здоровьесберегающих технологий, без 

психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребенком изучаемых вопросов, 

создает условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 

создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной 

ценности общества. Она формирует элементарные представления ребенка о себе самом, о 

функциях своего собственного организма, детям даются начальныепредставления о  

здоровье, основных способах закаливания организма, о способахукрепления здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как  одной  из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
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• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 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; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

 

Организационный этап – май-август 2014 г. – анализ состояния и планирование работы 

школы по здоровьесбережению участников образовательного процесса. 

Внедренческий этап – сентябрь 2014 г. – май 2018 г. – организация просветительско- 

воспитательной работы с обучающимися; просветительской и методической работы с 

педагогами, родителями (или их законными представителями); внедрение в систему работы 

школы дополнительных образовательных программ; программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Аналитический этап – май-июнь 2024 г. – анализ и корректировка результатов реализации 

Программы. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Планируемые результаты программы: 

усвоение обучающимися 
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

- социальных норм экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действиях в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу- 

нельзя»; 

- коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Учащиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 
анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения, правила  

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила научной 

организации учебного труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью, как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния, 

роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда, опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

- здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы 

и человека, следования законам природы; 
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- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу, планировать безопасное поведение в экстремальных ситуациях, типичных 

для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем: какие качества надо в себе 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать 

стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Принципы программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

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

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

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения. 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы. 

– сознательности и активности. Направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

 

Модель организации работы школы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Модель формирования работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды. Она учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью и высоких нравственных устоев. 
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При выборе типа модели нами была учтена выстроенная в МБОУ - СОШ № 1 

структура здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу 

педагогического коллектива, службы психолого–педагогического сопровождения 

образовательного процесса, родительского совета и взаимодействие с социумом. 

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 

жизни 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; 

может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, 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. 

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

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 здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-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. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо использовать следующие виды 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика; формы учебной 

деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий, деятельность 

классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 
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Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесбере- 

гающаяинфра- 

структура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

учащихся 

Эффективна 

организация 

экологической и 

физкультурно - 

оздоровительной 

Реализация 

дополнительного 

образовательных 

программ 

Просветительска 

я работа с 

родителями 

дни здоровья. 

 

Структура системной работы школы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания (столовая) обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; - 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

наличие помещений для медицинского персонала ( кабинет медсестры); 

наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 
физической культуры, психолог, медсестра). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального 

чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности). 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 
деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно 
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 чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33учебные 

недели, 

дополнительные каникулы в середине 3 четверти.2-4 классы- 34 

учебные недели, 

разбит на 4 периода.. Максимально допустимая нагрузка. 

Обучение в одну смену. 

Пятидневный режим обучения в 1-4х классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной 

нагрузки.«Ступенчатый режим» постепенного наращивания 

учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классах. 

Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 

3-4 классах до 2 

часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве 

нной среды 

Отдельный блок (первый этаж) для начальной школы. Для 

каждого класса отведена учебная комната, гигиенические  

комнаты на первом этаже (туалет, раковина для мытья рук). 

Физкультурный зал, зал хореографии для внеурочной 

деятельности. 

Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 

слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 

детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3. 

Организация 

учебно- 

познаватель- 

ной 

деятельности 

1. Использование   в  учебном  процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

-технологии развивающего обучения концептуальные основы 

которых заложены в используемых школой УМК «Начальная 

школа 21века»; 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

введение в начальной школе третьего часа физкультуры; 

введение во внеурочной деятельности, спортивно- 

оздоровительного направления - кружки «Ритмика», «Подвижные 

игры с элементами народных игр», «Здоровейко», «Если хочешь 

быть здоров», «Школа докторов здоровья», «Грация». 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: 

физическая культура, окружающий мир. 
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 4. Безотметочное обучение в1- классах 
6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

7.Специфика организации учебной деятельности первоклассников 

в адаптационный период, уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, 

технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

8.Реализацираздела«Яимоездоровье»программыдуховно- 

нравственноговоспитания и развития личности:  реализация 

плана  мероприятий  по профилактике детского травматизма; 

изучению  пожарной  безопасности; проведение физкультурно- 

оздоровительных   мероприятий:  осенний  кросс,  спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня 

здоровья;  экскурсии  в  природу, парк; встречи с инспекторами 

ГИБДД, Центральной районной больницы. 

3 блок. Организация экологической и физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормально физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на уровне начального общего образования; 

организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

разнообразие организации форм и методов экологического воспитания. 

Реализация этого блока зависит от   администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровитель 

но- 

профилакти- 

ческой 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

медицинский осмотр детей, врачами-специалистами ЦРБ 

(педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

медицинский осмотр детей и профилактическая работа 
стоматологического 

кабинета ЦРБ; 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником школы 

профилактика простудных заболеваний и короно вирусной 
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 инфекции 

создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

гигиенических навыков: мытья  рук, переодевания сменной обуви 

и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

проведение       физкультминуток       на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты. 

в комплекс физминуток включены различные упражнения с  

целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно -двигательного аппарата. 

для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем 
воздухе продолжительностью 40 минут; 

подвижные игры на переменах; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки, секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

назначение работника, ответственного за организацию горячего 

питания в школе, за родительскую плату и льготное питание; 

создание бракеражной комиссии выполнение требований СанПиН 

к организации питания в общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей 

(учет необходимой потребности в энергии детей младшего 

школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и 

углеводов для максимального их усвоения восполнение дефицита 

витаминов в питании школьников за счет  корректировки  

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима питания. создание 

благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов, мытье рук перед едой)  и  

обучение культуре поведения за столом; 

Бесплатное питание для обучающихся начальной школы; 

рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ 

меню, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико -социальной 

службы для своевременной профилактики нарушений 
психологического и физиологического состояний детей и 

педагогов: 

занятия с учащимися с целью снятия физической нагрузки ; 

организация работы ПМПК по психолого-медико- 

педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными 
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 возможностями здоровья, 
трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация   этого  блока  зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Реализация программ: 

Спортивно-оздоровительного направления: «Подвижные игры с 
элементами народных игр», 

Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Будущее для всех», которая включает в 

систему работы школы по профилактики и выявлению 

обучающихся употребляющих ПАВ. 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: 
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

Виды учебной деятельности, во внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно 

полезная практика. 

Формы учебной деятельности: исследовательская работа во 

время прогулок, экскурсий, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини- 

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый     результат: формирование общественного мнения родителей, 

ориентированного    на    здоровый  образ   жизни; создание в семье благоприятной 

воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных отношений, 

повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и 

нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, 

школьного библиотекаря, родителей. 

1. 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 

к здоровью в форме родительской конференции, организационно- 

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 



113 
 

школы, 

сменных 

стендах 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за 

воспитание детей. 

 Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору 

литературы. 

 Реализация цикла бесед для родителей:«Уроки для родителей или 

как помочь ребенку не употреблять табак и алкоголь»; «127 

полезных советов как уберечь детей от наркотиков» 

 Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 

здоровым!», «Береги здоровье смолоду‖. 

2 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Работа с родителями включает: 

интерактивные  лекции  на  темы:  «Режим  дня   –  это   серьезно», 

«Дети и компьютер», «Здоровые дети – в здоровой семье», «Что 

надо      знать      родителям      о      вредных      привычках  детей», 

«Профилактика переутомления», «Профилактика простудных 

заболеваний» и др. 

ознакомление родителей (законных представителей) с 

необходимой научно-методической литературой, памятками, 

разработанными учителями и психологом; 

 проведение     индивидуальных     консультаций     с    родителями: 
«Гигиенические требования к организации домашней учебной 

работы», «Комплекс микропауз при выполнении домашней 

работы», «От чего зависит работоспособность младших 

школьников», «Утомляемость младших школьников, способы 

предупреждения  утомляемости»,  «Профилактика близорукости», 

«Профилактика нарушения осанки», «Упражнения на развития 

внимания», «Упражнения на развитие зрительной и слуховой 

памяти»,   «Упражнения   на   развитие   логического  мышления», 

«Предупреждение неврозов» 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: 

«Веселые  старты  »,  «  Осенний  кросс»,  спортивный  праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек . 

 предупреждение травматизма, 

 соблюдение правил безопасности и оказание помощи 

в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

 Совместная работа по предупреждению ДТП. 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образажизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа 
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жизни, повышение качества учебно -воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 2. Создание материально-технической базы для реализации 

контроль за программы.  Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

реализацией методической литературой. 

программы в 3.Контроль за эффективностью использования оборудованных 

учебно - площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

воспитательно 4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

М процессе 5. Организация проведение семинаров в рамках программы 
 формирования здорового и безопасного образа жизни. 
 6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 
 обеспечении образовательного процесса. 
 7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 
 школьных занятий. 
 8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
 9.Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 1. Ин формирование родителей о направлениях работы в рамках 

контроль программы(управляющий совет, родительские собрания, сайт 

взаимодейст- школы). 

вия с 2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

родителями 3. Организация тематических родительских собраний с 
 привлечением специалистов ЦРБ, госнарконконтроля, 
 прокуратуры. 
 4. Контроль за проведением классных родительских собраний, 
 консультаций. 

3. Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогическими работниками включает: 

Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

 Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

 Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации. 

 Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке». 

 Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

 Педагогический совет «Валеологические аспекты воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время». 

 Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни» 

 Проведение заседаний администрации по вопросам 

здоровьесбережения; 

 Развитие системы мониторинга и оценки здоровья обучающихся; 

 Формирование и пополнение школьного методического 

инструментария по здоровьесберегающим технологиям; 

 Информирование субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья обучающихся и условиях, способствующих 
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 сохранению и укреплению здоровья школьников; 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья; 

Проведение педсоветов, семинаров по проблемам 

здоровьесбережения. 

 

Планируемые результаты 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

 

В   целях   получения   объективных   данных   о   результатах реализации программы 

необходимо проводится систематический мониторинг, который включает: 

1.Аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, 

правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте. 

Тест «Отношение детей к ценности здоровья 

и здорового образа жизни» 

Анкета (для выявления отношения детей к 

своему здоровью) 

Анкета «Определение уровня 

сформированности экологической культуры 

младших школьников» 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы 

учиться?» 

Анкета «Комфортность в школе» 

Анкета «Утомляемость в процессе обучения» 

Анкета «Отношение к вредным привычкам» 

2.Отслеживание динамики показателей 

здоровья  обучающихся:  общего  показателя 
здоровья, показателей заболеваемости 

Данные медицинского осмотра 
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органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата; 

 

3.Отслеживание динамики травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма. 

Количество травм в течение учебного года. 

4.Отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по болезни. 

Количество пропусков уроков по болезни в 

течение учебного года. 

5.Отсутствие нареканий к качеству работы 

школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы. 

Отсутствие нареканий к качеству работу 

школы в течение учебного года 

6.Результаты мониторинга физического 

здоровья школьников (ежегодно в мае). 

Критерии мониторинга здоровья 
Мониторинг проводится по двум 

направлениям: 

Физическая подготовленность 
школьников; 

Исследование психологического 

здоровья учащихся. 

7.Положительные результаты анализа анкет 

для родителей (законных представителей). 

Анкета для родителей «Оценки состояния 

здоровья Вашего ребенка» 

Анкета «Отношение родителей к 

здоровьесберегающей деятельности, 

осуществляемой в ОУ» 

8.Состояния здоровья обучающихся по 
группам здоровья. 

Количество учащихся по группам здоровья. 

9.Занятость детей во внеурочное время. Охват обучающихся внеурочной занятостью. 

10. Питание обучающихся. Охват горячим питанием 

11. Участие в конкурсах экологической 
направленности, здоровье сберегающей 

направленности, ПДД. 

Результаты участия в конкурсах 
экологической  направленности и здоровье 

сберегающей направленности. 

12.Акции, походы, мероприятия 
экологической направленности, 

экологические проекты. 

Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности, 

экологических проектов. 

14.Активность педагогов 
в вопросах культуры здоровья и здорового 

образа жизни 

Анкета для педагогов 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

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», «учет образовательных потребностей 
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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. Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Школа 

России» включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей «группы риска»; 

- 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; 

- 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 консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (медицинская сестра); психологической 

(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 
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2. Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками 

и взрослыми; 

3. Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

Формы обучения: 

- в общеобразовательном классе 
- по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

Направления работы 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, «группы риска», проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «группы риска» в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии 

наличия в образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-психолог, 

учитель - логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 
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-проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и  физическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на 

основании 

диагностической 

информации  от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей будущих 

первоклассников, анализ 

«Карт индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Логопед 

Май 

2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Адаптация учащихся 

первых классов. 

Схема оценки 

(В.Чирков,О.Соколова,Е.Е 

.Кравцовой) 

Проведение 

психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

младших школьников (Т. 

Липской). 

Проведение 

педагогической 

диагностики по изучению 

уровня адаптации 

младших школьников. 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение   уровня 

актуального  и  зоны 

ближайшего  развития 

обучающегося    с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление 

его резервных 

возможностей. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными 

Проведение углубленного 

диагностического 

обследования. Изучение 

межличностных 

отношений в учебной и 

внеурочной деятельности 

(Д. Морено) 

Педагог-психолог Ноябрь 
- 

март 
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 возможностями 
здоровья. 

   

4 Изучение  развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг 

сформированности УУД 

учащихся. 

Психологическое 

обследование учащихся в 

период перехода  с 

начального  уровня на 

уровень среднего общего 

образования 

(Н.А.Лаврентьева). 

Педагоги 

Педагог-психолог 

В течение 

учебного 

года 
 

Апрель - 

май 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития личности 

(М.И.Рожкова, Р.Желяк). 

Педагог-психолог 
 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и 

динамикой развития 

ребѐнка. 

Динамическое 

наблюдение за учащимися 

в рамках деятельности 

ПМПк. 

Педагог-психолог 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно- 

развивающей работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

учащихся 

(М.А.Панфилова) 

Педагог-психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

 

2. Коррекционно-развивающая  работа   обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «группы риска» в условиях  общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 
проведения 

1. Выбор оптимальных для 

развития   ребѐнка  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов  обучения  в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития 

в рамках 

деятельности ПМПК 

(Программы 

индивидуальных 

траекторий 

представлены в 

приложении № 6 к 

ООП начального 

Администрация 
 

Педагог- 

психолог 

 

Педагог 

В течение 

года 
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  общего образования 

МБОУ  - СОШ№ 1). 

Анализ 

рекомендаций 

ПМПК 

  

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально- 

волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Организация  и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных  и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения. 

Педагог- 

психолог 
 

Педагог 

Логопед 

 

Родители 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Формирование 

универсальных  учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

ребѐнка в динамике 

образовательного 

процесса 

(М.Р.Гинзбурга) 

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися. 

Администрация 
 

Педагог- 

психолог 

 

Педагоги 

В течение 

года 

4. Социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

Педагог- 

психолог 

Педагоги 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

В МБОУ- СОШ № 1 обучение ведется по системе учебников 

«Школа России». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради. Коррекционно-развивающая работа на уроке и во 

внеурочное время организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для развития наблюдательности, логического мышления и воображения 

в 1 классе «Для тех, кто любит математику» (автор М. и. Моро, С. И. Волкова). 

 тетради учебных достижений по русскому языку, математике, литературному 

чтению для 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка  совместных 

обоснованных 

рекомендаций   по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 
«группы риска». 

Определение 

стратегии 

сопровождения 

учащихся 

(В.Б.Шарай). 

Специалисты 

ПМПК: 

Педагог-психолог 

Педагог 

Логопед 

В течение года 

2 Консультирование 

специалистами  педагогов 

по выбору индивидуально- 

ориентированных методов 

и приѐмов работы с 

обучающимся   с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение  запросов 

по оказанию 

методического 

сопровождения  и 

практической 

помощи педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения 

учащихся: 

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

-заседаниях 

школьных и 

районных 

методических 

объединениях 

учителей начальных 

классов; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 
- практикумов. 

Администрация 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагоги 

В 
течение года 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на ПМПК 

Администрация 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПК 

Родители 

В течение года 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися 
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(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

1 Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Информационные 

мероприятия 

(семинары, 

родительские 

собрания, тренинги, 

родительские 

конференции, 

индивидуальные 

консультации) 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

2 Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Информационные 

мероприятия 

(педагогические 

советы, курсовая 

подготовка) 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
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специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

1 Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2 Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на 

любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно 

это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 

рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

4 Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект - либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, 

да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция 

«лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается   к   темпу   ребенка,   максимально   индивидуализируя   процесс   обучения, 
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предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5 Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6 Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать 

ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7 В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8 Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности 

и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и 

т.п. 

9 Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос на 

другой. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— 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, эмоционально - волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического 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 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное     партнѐрство,     которое     предполагает     профессиональное   взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 

развития ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения 
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ставки педагогических (учителя - логопеда, педагога - психолога, социального педагога и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

процесса адаптации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Общие положения. 

Перспективный учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 
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 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 
образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1 классе 5 часов в 

неделю; в 2 - 4 классах включает учебные предметы русский язык – 4 часа в неделю, 

литературное чтение в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 2 - 4 

классе включает учебные предметы родной (русский) язык (0,5 часа в неделю), литературное 

чтение на родном (русском) языке (0,5 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» включает во 2-4 классах иностранный язык 

(английский/немецкий) (2 часа в неделю). Во 2-4-х классах производится деление на 

подгруппы при организации занятий по иностранному языку при наполняемости 25 и более 

человек. 

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах включает математику 

в объеме 4 часов в неделю. 

Изучение предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлено предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю с 1 по 4 класс). 

С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального 

народа России в 4 классе вводится учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Модуль выбирается с учетом запросов учащихся и родителей (законных 

представителей) . 

В предметную область «Искусство» в 1-4 классах входят "Изобразительное 

искусство" и "Музыка" по 1 часу в неделю . 

На предмет «Технология» в 1-4 классах отведено по 1 часу в неделю. 

На предмет «Физическая культура» в начальных классах отведено в 1-4 классах 3 часа 

недельной нагрузки. 

Учебным планом МБОУ- СОШ № 1 предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классах – 1 час в 

неделю. 

ООП НОО МБОУ -  СОШ № 1 реализуется в режиме пятидневной учебной недели. 

Занятия в начальных классах проводятся в одну смену. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 3039 часов. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением требований СП 2.4. 3648-20 

(используется "ступенчатый" режим обучения): 
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сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут; четвертые уроки проводятся в отличной 

от урочной форме (уроки-экскурсии, урок-игра, урок-путешествие и т.д.); 

 ноябрь, декабрь – по четыре урока и один день – пять уроков за счет урока 
физической культуры, длительность урока 35 минут; 

 январь - май – по четыре урока и один день – пять уроков за счет урока физической 

культуры, длительность урока 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут и не более 5 уроков в день. 

 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СП 2.4. 3648-20 и составляет по классам: 

1-е классы 21 час 

2-е классы 23 часа 

3-е классы 23 часа 

4-е классы 23 часа 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно во 2-4-х классах с 10 мая  по 20 мая, 

предусмотрен дополнительный период с 24 мая по 28 мая. В 1-х классах аттестация не 

проводится. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы распределяется по классам 

следующим образом: 
 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2, 3,4 

классы 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Математика 

Итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием в соответствии 

с ФГОС НОО 

 

Итоговая контрольная 

работа в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

По итогам года 

 

 

 

 

 

По итогам года 
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Обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию, состоящую из 

стартового, промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся проводится в целях определения качества усвоения 

ООП НОО. 

Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ -  СОШ 

№ 1 г. Аркадака Саратовской области определено следующей системой учебников «Школа 

России». 

"Обучение грамоте. Азбука" Горецкий В.Г. и др.,1 класс. Часть 1,2. 

"Русский язык" Канакина В.П., Горецкий В.Г., 1,2,3,4 классы. 

«Литературное чтение» Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.., 1,2,3,4 классы. 

"Русский родной язык" О.М.Александрова и др., 4 класс: учеб. Пособие для ОО 

―Английский язык» серия «Forward. М.В Вербицкая 2-4 класс 

"Немецкий язык" И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 2,3,4 классы. 

«Математика» М. И. Моро, Ю. М. Колягина, и др. 1,2,3,4 классы 

" Окружающий мир" Плешаков А. А. 1,2,3,4 классы 

"Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры" 

. Кураев А. В. 4 класс 

«Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

"Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь" Неменская 

Л.А.1 класс. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Коротеева Е.И.. 2 класс. 

"Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас" Неменская Л.А. 3 класс. 

"Изобразительное искусство. Каждый народ - художник" 4 класс 

"Технология" Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева 1 ,2,3,4 классы 

"Физическая культура" В. И. Лях. 1-2 кл., 3-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Сетка часов перспективного учебного плана 

начального общего образования 

1 - 4 классы 

 

 

 
Предметные области 

 

 
 

Предметы 

Количество часов в 

неделю/год 
 
Всего 

 

за 4 

года 
1 

 

класс 

2 
 

класс 

3 
 

класс 

4 
 

кла 

сс 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/13
6 

4/136 17/573 

Литературное 4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 
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Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5/51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5/51 

 

 
Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский/нем 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/13 
6 

4/13 
6 

16/54 
0 

Обществознание и естествознание Окружающий 
мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/ 
 

34 

1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительно 
е искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/10 

2 

3/10 

2 

11/37 

4 

ИТОГО 21/69

3 

 

23/782 23/7 

82 

23/7 

82 

90/30

39 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 - - - - - 

Максимально допустимая недельная/годовая 

нагрузка 

21/69 

3 

23/78 

2 

23/78 

2 

23/78 

2 

90/303 

9 
 

Перспективный учебный план является основой для составления учебного плана на 

текущий учебный год (приложение № 3). 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего 

образования. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности; 

– сформировать культуру общения; 
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– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

Формы оценки. 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют: 

– портфолио учащегося; 

– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

– педагогическое наблюдение. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ – 

СОШ № 1 г. Аркадака используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность МБОУ  - СОШ № 1 осуществляется через базовую модель с 

использованием элементов оптимизационной модели и модели дополнительного 

образования и включает в себя: 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 
образования);

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. 

Механизм конструирования модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель и педагог-психолог проводят анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, и 

др.), утверждения плана ВУД и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
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одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

доброволь-ческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ  - СОШ № 1 реализуется по направлениям: 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальноехудожественно-эстетическое. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (научно- 

познавательное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, техническое), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня, организуется по направлениям развития личности: научно- 

познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, техническое в 

таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно-полезные 

практики, соревнования. 

общеинтеллектуальное. Это направление представлено курсами «Занимательная 

математика» (1-4 классы), «Функциональная грамотность» (1-4 классы) 

 «Занимательная математика» - занятия, которые формируют у детей математическую 

грамотность в игровой форме. 

«Функциональная грамотность»-занятия, которые формируют умение применять 

,полученные знания на практике. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую  деятельность  детей  в   рамках  кружка «Подвижные игры с элементами 

народных игр»(1 классы) 

«Подвижные игры с элементами народных игр»- курс знакомит учащихся с народными 

подвижными играми, через игровой фольклор расширяются и закрепляются знания 

учащихся о русском народном творчестве, развивается духовный творческий патриотизм, 

интерес к истокам русского народного творчества. Способствуют развитию физических 

качеств, потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

ответственности за свое здоровье. 



134 
 

Художественно-эстетическое. Деятельность кружка «Виртуоз», «Хоровое пение» (1-4 

классы), направлена   на   развитие у обучающихся эстетических способностей; 

сферы чувств, соучастия, сопереживания; активизацию мыслительного процесса

 и познавательного интереса; овладения навыками общения и 

коллективного творчества. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка 

Класс /количество часов 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Общеинтел

лектуальное. 

Функциональная 
грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательная 
математика 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры      1 1 1 1 

Гимнастика 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

         

Художественно- 

эстетическое 

Виртуоз 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Хоровое пение 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого в неделю  5 5 5 5 6 6 6 6 

 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 
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различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
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Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ  - СОШ № 1  г. 

Аркадак   не должна превышать 10 часов в неделю. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 (1 классы) до 45 минут (в соответствии 

с нормами СанПин.). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Каждый учащийся посещает в течение одного учебного года не менее одного курса 

внеурочной деятельности любого направления. 

3.2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ  - СОШ № 1  г. Аркадак   Саратовской области 

1. Начало учебного года: 01.09. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 
в 1 классах – 24 мая 

во 2-4 классах – 31 мая 

3. Начало учебных занятий:  1-4 классы- 8ч.50мин, . 

4.  Окончание учебных занятий: 

1 класс-11.45час.; 2-4 классы-13.05 час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года: 

В 1 классах- 33 недели; во 2-4 классах - не менее 34 учебных недель 

7. Режим работы школы: 

1-4 классы-5-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

1) Примерная продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Четверти Сроки Продолжительность(количество 
учебных недель) 

 Начало четверти Окончание 
четверти 

 

1 четверть 01.09. 25.10.. 8 недель 

2 четверть 04.11. 25.12. 8 недель 

3 четверть 11.01. 23.03. 10 недель 

4 четверть 01.04. 24.05.-1 классы 6 недель 
  31.05. -2-4 классы 7 недель 

 

2) Примерные сроки каникул: 

Каникулы Сроки Продолжительность 
(в днях) 

 Начало каникул Окончание каникул  

Осенние 26.10. г. 03.11. 9 дней 

Зимние 28.12. 09.01. 13 дней 

Весенние 24.03. 31.03. 8 дней 

Летние 26.05. 1 классы 31.08. 97 дней 
 01.06. 2-4 кл. 31.08. 92 дней 
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Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02. по 21.02. 

Сроки каникул уточняются в текущем учебном году. 

 
 

9. Продолжительность уроков: 

 

 1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

2 четверть: 4 урока по 35 минут; 3 четверть – 4 урока по 45минут, 

4 четверть -4 урока по 45 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

 2-4 классы – 1-4 четверть - 45 минут 

 

10. Продолжительность перемен: 

2-4 классы 1 классы 

1 перемена – 10 минут 
2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

1 перемена – 15 минут 
2 перемена – 40 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 10 минут 

 

11. Расписание звонков: 

2-4 классы 1 классы 

 

1 урок 08.30 -9.15 

2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.20-13.05 

1-2 четверть: 

1 урок 08.15 -8.50 
2 урок 09.05- 09.40 

Динамическая пауза 

3 урок 10.20 -10.55 

4 урок 11.10-11.45 

3, 4 четверть: 

1 урок 08.15 -8.55 
2 урок 09.10- 09.50 

09.50-10.30 - динамическая пауза 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.25 – 12.05 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно во 2-4-х классах с 10 мая по 20 мая, 

предусмотрен дополнительный период с 24 мая по 28 мая. В 1-х классах аттестация не 

проводится. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы распределяется по классам 

следующим образом: 
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Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 - 4 
классах 

Русский язык 

 

 

Математика 

Итоговый диктант с 

грамматическим заданием 

Итоговая контрольная 

работа в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

По итогам года 

 

 

По итогам года 

 

 

 

 

 

3.2.3. Календарный план воспитательной работы школы. 

(Приложение 2). 

 
3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 
3.4.1 Описание кадровых условий реализации ООП НОО 

Цель развития системы образования МБОУ  - СОШ № 1г.Аркадака – системно 

организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей лидерские позиции школьного образования. 

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

освоению приемов, методов, стратегий и технологий, направленных на обеспечение 

продуктивной образовательной деятельности, обеспечивающей достижение реальных целей 

образования. 

Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения. Сегодня школа располагает 

необходимой технической базой. В школе создано единое информационное пространство. 

Более 100% педагогов прошли обучение на различных курсах повышения квалификации в 

области использования ИКТ. 



139 
 

Можно выделить следующие формы использования компьютера в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся школы: 

• использование компьютера и проектора с экраном для демонстрации учителем информации 

в программе PowerPoint; 

• использование компьютера и проектора с экраном и программы PowerPoint для 

организации учителем учебной деятельности: обсуждение представленной информации, 

систематизация, оперативные проверка и контроль, самопроверка и самокоррекция своих 

работ учащимися (периодически для всех уроков, кроме уроков физической культуры); 

• использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного проекта учеником 

с помощью программы PowerPoint (в системе: на уроках окружающего мира, уроках 

английского и немецкого языков, для других предметов – периодически в соответствии с 

рабочей программой учителя); 

• использование СD-ромных продуктов с компьютером и проектором на предметах «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», иностранных языков, «ОРКСЭ». 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, удельный вес 

педагогов с первой и высшей квалификационной категорией составляет 78%. 

Школа сохраняет лидерские позиции по результатам участия обучающихся в научно- 

практических конференциях и конкурсах всероссийского и международного уровней. 

Обучающиеся школы – победители, призеры и лауреаты научно-практических конференций, 

фестивалей конкурсов, олимпиад различного уровня. Уровень технического оснащения в 

школы высок: 21 кабинет оснащен компьютерами, 13 моноблоками, 17 мультимедийным 

оборудованием, 13 интерактивных досок, 1 кабинета информатики, в котором - 11 

компьютеров. Из них 10 объединены в локальную сеть и имеют выход Интернет. Создан и 

функционирует WEB-сайт школы, электронный журнал, позволяющий родителям (законным 

представителям) получить информацию о текущей успеваемости ребенка. 

 

Повышение образовательного ценза педагогами школы. 

Среди педагогов начальной школы преобладают педагоги с высшим профессиональным 

образованием 5 чел. (63%) и 3 чел – с средним специальном. 

Важным направлением, обеспечивающим реализацию ООП НОО является 

систематическая работа по восполнению недостающих кадровых ресурсов через систему 

комплексного взаимодействия с: 

- Управлением образования Аркадакского муниципального района.; 

- центром занятости населения; 

- выпускниками профессиональных образовательных учреждений педагогической 

направленностии использованием интернет-ресурсов и других средств массовой 

информации. 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается мониторинг основных показателей кадровых условий (укомплектованность 

образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения), а также 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 Готовность и способность 100% обучающихся 
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обучающимися 

личностных результатов 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

соответствуют 

содержанию критерия. 

Сформированность 

личностных качеств, 

обозначенных в 

«Портрете выпускника». 

Количество обучающихся, 

участвующих 

во внеурочной деятельности, 

образовательных, 

творческих и социальных, в 

том числе 

разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования. 

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные направления и 

формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер--классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов, самообразование. 

Все педагоги, работающие в 1-4 классах прошли курсы повышения квалификации на 

базе ГАОУ ДПО СарИПКиПРО г. Саратова. 

В школе разработан план внутришкольного повышения квалификации по актуальным 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

-обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии Стандарта начального общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

НОО, 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 Стандарта; 

 

-расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в 

образовательно-воспитательном процессе; 

-освоение и использование возможностей современного информационно-технологического 

оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг; 

-организация образовательно-воспитательного процесса с учѐтом принципов 

деятельностного подхода в обучении. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

Кадровое обеспечение образовательной программы начального общего образования 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и требований к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры, сформированной готовностью к 
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непрерывному процессу образования и обладающих следующими профессиональными 

компетентностями: 

-осуществлять личностно -деятельностный подход к организации обучения; 

-выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее - ПРООП); 

-разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП; 

-иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

-иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

-иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности; 

-эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования (достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ; реализации программ 

воспитания и социализации учащихся; эффективного использования здоровьесберегающих 

технологий в условиях реализации ФГОС; индивидуальной оценки образовательных 

достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 

универсальных учебных действий; собственного профессионально-личностного развития и 

саморазвития). 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного, по 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей обучающихся; 

• учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения 

Основные формы сопровождения 

Индивидуальное Консультирование 

Групповое Развивающая работа 

На уровне класса Профилактика 

На уровне ОУ Просвещение 

Диагностика 

Коррекционная работа 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся

 Выявление и поддержка одарѐнных детей

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни

 Развитие экологической культуры

 Дифференциация и индивидуализация обучения

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди сверстников

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Нормативно-правовая база финансового обеспечения реализации ООП НОО 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ"Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями от 02.07.2021г.)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования"Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 

 Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100)

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

 Модельная методика введения нормативного подушевого  финансирования 
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования.

 Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 
работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений;

 ФЗ № 83 от 6 мая 2010 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»;

Структура учебного плана следующая: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть состоит из предметных областей: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика 

и информатика, обществознание и естествознание(окружающий мир), основы релизиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

 Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.

 
 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

https://base.garant.ru/74634042/
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части 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 производится в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами.

 Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на 

дифференцированный рост заработной платы учителей, повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы).

 Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 
стимулирующей части определено ОУ самостоятельно и отражено в локальном акте

«Положение об оплате труда работников МБОУ  - СОШ № 1 г.Аркадак от 29.03.2014 с 

изменениями, утверждѐнном директором. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусмотрено участие органов государственно- общественного управления – 

Управляющего совета ОУ. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований 

Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Школа: 

 проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;

 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;

 определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения;

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

осуществляется на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования).

 Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного 

процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами.

 

Контроль за состоянием системы финансовых условий предполагает вести 

мониторинги: 
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 кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение трудовой деятельности; повышения 

квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению ФГОС, 

в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ;

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы;

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;

 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов; стимулирующих коэффициентов образовательным 

учреждениям в соответствии с достигнутыми результатами.

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

материально-технического сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество 

материально-технической среды школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 управленческую деятельность руководства школы, базисного учебного плана, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, 

модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и 

т.д.;

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);

 образовательную деятельность обучающих (учителей начальной школы, педагогов- 
психологов)

На сегодняшний день в школе для реализации ООП НОО оборудованы: 

 
Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников: 
- кабинеты начальных классов 

 
 

8 
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- кабинет иностранного (английского, немецкого) языка 2 

- кабинет педагога-психолога; 1 

Библиотека с рабочей зоной, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой, с выходом в интернет. 

1 

Учебные кабинеты с возможностью занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью. 

1 

Актовый зал 1 

Спортивные залы, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарѐм; 

1 

Столовая для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

1 

Медицинский кабинет 1 

Административные и хозяйственные помещения, оснащѐнные 
необходимым оборудованием 

3 

Гардеробы 1 

Санузлы 3 

Педагоги школы создают все необходимые условия для соблюдения норм и правил по 

охране труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения 

здоровья обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятиях по 

предмету. Педагоги проводят учебные занятия на основе поурочных планов, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. 

Помещения школы не полностью укомплектованы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Запланировано приобретение: 

- новой компьютерной техники; 

- оборудование пришкольной территории необходимым набором оснащѐнных зон для 

активного отдыха детей. 

Степень материально-технической оснащѐнности учебного процесса в МБОУ -  СОШ № 1 

г.Аркадака в среднем 89%. 

Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает: 

 техническое обслуживание технологического оборудования специализированными 

организациями;

 постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ;

 эффективность использования материально-технических средств обучения.
 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это 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- 
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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. 
 

Результатом реализации Программой развития школы стало: 

 обновление нормативно-правовой базы ОУ в сфере информатизации образования. 

 организация повышения квалификации работников образования в области 

информационных технологий. 

 автоматизация рабочих мест в ОУ. 

 активное повседневное использование ИКТ педагогами в ОП. 

 развитие школьного сайта. 

 развитие открытости образовательного пространства. 

 предоставление современных образовательных услуг, постоянно доступных всем 

участникам ОП, на основе ИКТ (дистанционное обучение, Интернет-проекты, 
использование ресурсов электронных библиотек). 

 создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов. 

 
ИК-модулиинформационной среды школы 

Административный 

блок 

Социальный блок Блок получения 

знаний 

Блок реализации 

познавательных 

интересов 

Директор 

Зам.директора 

Секретарь 

Завхоз 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Медицинский 

кабинет 

Столовая 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Профильное 

образование 

Дистанционное 

обучение 

Внеаудиторная 

деятельность 

Досуговая 

деятельность 

Библиотека 

(медиатека) 
Школьный сайт 

Школьный сайт 

Дневник.ру 

 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 

и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план- 
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графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). Учебно-методическое обеспечение представлено в разделе «Учебный план». 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. Фонд 

дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания в расчете 4-5 экземпляров на каждых 

сто учащихся. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, поиска и 

получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио - видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

 

3.4.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1. Наличие решения Управляющего совета о 
внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

август 
2021 

2. Внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО в соответствии со стандартом в : 

 учебный план 

 рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 годовой календарный учебный график; 

 положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения о системе оценивания 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 

Июнь-июль 

2021 

4. Утверждение основной образовательной 
программы начального общего образования 

август 
2021 
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 образовательного учреждения  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта 

Июнь-июль 
2021 

6.. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом , 

Федеральным перечнем учебников 

март 

2021 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

сентябрь 

текущего года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работникам 

сентябрь 

текущего года 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов части учебного плана, формируемой 

участниками оо и внеурочной деятельности 

апрель 

текущего года 

3. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

апрель 

текущего года 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

май 
текущего года 

2Ккорректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного 

Постоянно, 
в течение 

августа 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

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 

по плану 

3.Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО 

по мере 

необходимости 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 
ходе и результатах реализации Стандарта 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных 

технологий. 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 
ходе и результатах реализации Стандарта 

ежегодно 



 

 6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных 

технологий. 

постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

Стандарта 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации Стандарта начального 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям Стандарта 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям Стандарта 

постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 



 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 
 

Приложения 
 

Приложение 2 
 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
уровень основного общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочн 

ое время 

проведения 

Ответственные 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

1-4 сентябрь, в 

течение года 

учителя-предметники, классные руководители 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя-предметники, классные руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя-предметники, классные руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение года учителя-предметники, классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 учителя-предметники, классные руководители 

Международный день распространения грамотности 
(информационная минутка на уроке русского языка) 

1-4 08.09 учителя-предметники, классные руководители 



 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10 учителя-предметники, классные руководители 

Информационная минутка на уроках литературы по 
юбилейным датам писателей 

1-4 10.12 учителя-предметники, классные руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка к 
Международному дню родного языка 

1-4 21.02 учителя-предметники, классные руководители 



 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

1-4 30.04 учителя-предметники, классные руководители 

День государственного флага Российской Федерации 1-4 22.08 учителя-предметники, классные руководители 

День славянской письменности и культуры 1-4 24.05 учителя-предметники, классные руководители 

Предметные недели (по графику) 1-4 в течение года учителя-предметники, классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Разговоры о важном 1-4 в течение года классные руководители, учителя-предметники 

Функциональная грамотность 1-4 в течение года классные руководители, учителя-предметники 

Моя Читалия  1-4 в течение года Классные руководители 

Занимательная математика 1-4 в течение года Классные руководители 

Гимнастика  1-4 в течение года Учитель физкультуры 

Подвижные игры 1-4 в течение года Учитель физкультуры 

Виртуоз 1-4 в течение года Педагог доп образования 

Мир танца 4а в течение года Педагог доп образования 

Хоровое пение 1-4 в течение года Педагог доп образования 

                                                                                        Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о важном» 1-4 каждый 
понедельник, 

классные руководители 



 

  1 уроком в 
течение года 

 

Проведение классных часов, участие в Днях единых 
действий 

1-4  классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

1-4 в течение года классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 1-4 в течение года классные руководители 

Реализация программы внеурочной деятельности с 
классом 

1-4 по расписанию, 
в течение года 

классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 1-4 1 раз в четверть Классный руководитель, родительский 
комитет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1-4 по запросу классные руководители, учителя-предметники 

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей 1-4 1 раз в четверть заместитель директора по УВР, советник по 

воспитательной работе, классные 
руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», 
неуспевающими 

1-4 по запросу классные руководители, социальный педагог 

Консультации с психологом 1-4 по запросу педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 1-4 сентябрь классные руководители 

Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

1-4 вторая неделя 

сентября 

классные руководители 

Заседание актива школьного самоуправления по 
планированию мероприятий на четверть (раз в четверть) 

1-4 каждый второй 
вторник месяца 

заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе 

Новогодний переполох: подготовка к празднованию 1-4 декабрь заместитель директора по ВР, советник по 



 

Нового года, работа мастерской Деда Мороза. Новогодние 
праздники 

  воспитательной работе, классные 
руководители 

Заседание Совета старшеклассников. Работа актива по 

подготовке и проведению месячника военно- 

патриотического воспитания 

1-4 январь-февраль заместитель директора по ВР, советник по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Заседание членов совета, акция «Я помню, я горжусь» 1-4 апрель заместитель директора по ВР, советник по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Итоговое заседание актива школьного самоуправления 3-4 май заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационные часы общения («Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 
профессию начинается в школе») 

1-4 в течение года 

(по плану 
кл.руководителя) 

классные руководители, педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия и организации города 1-4 в течение года Зам. директора по ВР, классные руководители, 



 

Индивидуальные консультации психолога для школьников 
и их родителей 

1-4 в течение года, 
по запросу 

Педагог-психолог, классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний. «Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка. 
Классный час, посвященный Дню знаний 

1-4 01.09 заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, советник по воспитательной 

работе, классные руководители 

День учителя 1-4 05.10 заместитель директора по ВР,  советники по 
воспитательной работе, педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 
«Испеки пирог», «Флаги России») 

1-4 02-06.11 советники по воспитательной работе, 

классные руководители 

День матери 1-4 23-30.11 заместитель директора по ВР, педагог- 
организатор, классные руководители 

«Место подвигу…» - ко Дню Героя России 1-4 08.12 педагог-организатор, классные руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, дискотека, 

забавы у елки) 

1-4 21-25.12 заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководители 

«Память сердца: непокоренный Ленинград!» 1-4 27.01 Зам. директора по ВР, советник по 
воспитанию, классные руководители 

День защитников Отечества 1-4 21.02 Классные руководители, учителя физической 
культуры 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 
Марта 

1-4 05.03 заместитель директора по ВР, педагог- 
организатор, классные руководители, 



 

   педагоги 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03 заместитель директора по ВР, педагог- 
организатор,  классные  руководители, 
педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики 

1-4 8-12.04 педагог-организатор, классные руководители 

Неделя литературы и музыки 1-4 21-28.03 заместитель директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования, педагоги, 

ведущие курсы внеурочной деятельности 
художественного направления 

Участие в районном мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (митинг, возложение цветов к 
обелиску) 

2-4 09.05 заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор,  классные  руководители, 
педагоги 

«Я и моя семья» - конкурс рисунков к международному 
дню семьи 

1-4 13.05 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители, педагог-организатор 

Последний звонок 1-4 25.05 заместитель директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководители, 

педагоги 
Модуль «Внешкольные дела» 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации 

1-4 в течение года классные руководители, социальные партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности по учебным предметам, курсам, модулям 

1-4 в течение года классные руководители, учителя- 

предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей,  
на предприятие и др.) 

1-4 в течение года классные руководители, родительский 
комитет. 

Коллективно-творческие дела 1-4 в течение года классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, класса, холла при 
входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

1-4 август-сентябрь заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог- 
организатор, классные руководители 



 

образования (флаг, герб) - изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона. 

Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка безопасности 

   

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

1-4 каждый 

понедельник, 1 

уроком 

заместитель директора по ВР, советник по 

воспитанию, классные руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга 

1-4 согласно плана классные руководители 

Организация и поддержание в общеобразовательной 

организации звукового пространства позитивной духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 
Российской Федерации 

1-4 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог- 

организатор, классные руководители 

Оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 
в помещениях общеобразовательной организации или на 

1-4 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, советник 

по воспитанию, классные руководители 



 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок 

   

Поддержание эстетического вида и благоустройство 

здания, холлов, классов, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при 
общеобразовательной организации 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, АХЧ, советник 

по воспитанию, классные руководители 

Оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, оветник 

по воспитанию, классные руководители 

Оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров (событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, советник 

по воспитанию, классные руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности 

1-4 по мере 

необходимости 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 

Взаимодействие с ДДТ 1-4 в течение года заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

Взаимодействие с ДШИ,ФОК 1-4 в течение года заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 
(профилактика  ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

1-4 сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 



 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 
наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

1-4 14 - 19.09 преподаватель-организатор ОБЖ, Совет 
обучающихся 

Открытые уроки по предмету ОБЖ с привлечением 
специалистов 

1-4 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 

террористического акта 

1-4 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 
работы 

1-4 01.02 преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню пожарной 
охраны» (выставка техники, открытые классные часы с 
приглашение сотрудников пожарной охраны) 

1-4 апрель преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 
«Орлята России» (первичное отделение) 

1-4 в течение года советник по воспитательной работе 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

5-9 01.09 советники по воспитательной работе, 

классные руководители 



 

    

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню учителя 

1-4 05.10 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню народного единства 

1-4 04.11 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

1-4 29.11 советник по воспитательной работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев Отечества, кинопросмотр 

1-4 09.12 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Международному женскому дню 

1-4 08.03 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню смеха 

1-4 01.04 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы 

1-4 09.05 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки 

освещающие деятельность в области гражданской 
защиты, правила поведения обучающихся 

1-4 1 – 10.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

ОБЖ 

Информационная и книжная выставка «День 
солидарности и борьбы с терроризмом» 

1-4 10-20.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 
ОБЖ 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 1-4 01-04.12 классные руководители, учителя информатики 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню народного единства – сайт школы, 

1-4 1-05.11 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 



 

группа ВК)    

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста 

1-4 январь советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 1-4 февраль педагог-организатор, классные руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню Победы – сайт школы, группа 

 «Параллель» 

1-4 01-09.05 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 1-4 май классные руководители 

Выставка рисунков и   плакатов   «С   днем защитника 
Отечества» 

1-4 16-23.02 педагог-организатор, классные руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 Марта», выставка 
поделок 

1-4 02-10.03 педагог-организатор, классные руководители 

Выставка рисунков, плакатов,   посвященный первому 
полету в космос Ю.Гагарина. 

1-4 8-12.04 советники по воспитательной работе, 
классные руководители 

Весенний субботник «Школе – чистый двор» 1-4 23-30.04 заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог- 
организатор, классные руководители 

Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 
дате – День Победы в Великой Отечественной войне 

1-4 01-10.05 педагог-библиотекарь, советник по 
воспитательной работе 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 1-4 в течение года классные руководители, родительский 
комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации 1-4 в течение года классные руководители, родительский 
комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Организация экскурсий в МЧС, в пожарную часть 1-4 в течение года преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 
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Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего образования возможно с 

учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 
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