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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Мосальская средняя общеобразовательная школа 

(далее МКОУ СОШ №2/ МСОШ №2) разработана в соответствии с требованиями федерального 

госу-дарственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основ-ной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
 

МКОУ СОШ №2, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 
 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

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

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 
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Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательных 

отношений МКОУ СОШ№2 

Основополагающими принципами являются: 

1. Принцип деятельности, который заключается в том, что основным механизмом реализации 

целей и задач программы является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность.  

2. Принцип целостного представления о мире. 

Формирование научной картины мира и личностного отношения учащихся к полученным 

знаниям, а также умение применять их в своей практической деятельности.  

3. Принцип преемственности, который означает преемственность между всеми, ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики. 
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории 

личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями. 

5. Принцип творчества. 
Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. Формирование у обучающихся способности самостоятельно находить решение 

не встречавшихся раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых способов действия. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем. 

6. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 
7. Принцип вариативности, обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе 

учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей 

деятельности ‐ качество обучения.  

В основе реализации образовательной программы начального общего образования  

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

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 
 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники МКОУ М СОШ№2, родители (законные представители) обучающихся. 

Общая характеристика 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 одарённых детей, через 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (села, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Основная образовательная программа НОО формируется с учётом особенностей первого        

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка, с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 

Учитывались также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь,анализ,рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 

и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;развитие 

целенаправлен-ной 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 

учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении начального общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся — специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в МКОУ 

СОШ №2 (далее — внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения. 
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и 

родителей (законных представителей). 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ СОШ№2 могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, учителями 

основной и старшей школы ОО, педагогами учреждений дополнительного образования. 
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Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ МСОШ№2. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:  

— воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

— воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

— воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

— формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

— воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

— воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована: 

- по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

- в формах: художественные, культурологические, филологические, хоровые студииэкскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования 

через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями,общественно полезные практики и др. 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, по 

следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, 

организация проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания учащихся. 

       Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

занятия в 1 классе составляет 30-35 минут , в остальных классах – 45 минут. Оптимальная 

продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 33 — 66 часов в 1 классе;    

34-68 часов во 2-4 классах, наполняемость групп 5- 25 человек. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 
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В целях определения эффективности воспитательной деятельности примерные результаты 

служат ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, составления портфолио достижений школьника.  

Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

детельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности Использование 

программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих процедур: 

-рассмотрение программ на школьных методических объединениях, 

-согласование с заместителем директора, курирующего внеурочную 

деятельность,  

-принятие программы внеурочной деятельности на педагогическом совете 

школы, -утверждение директором школы, 

 -внешнее рецензирование, если программа авторская. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

• оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

• оценку эффективности деятельности ОУ. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях: 

• представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 
 

Информационная справка о школе 

 

Полное название: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Мосальская 

средняя общеобразовательная школа. Адрес школы: 249650, Калужская область, город 

Мосальск, ул.Революции д.10. (фактическое: ул.Кирова, д.42) 

Ф.И.О. руководителя: Алымова Елена Алексеевна 

Лицензия: серия 40 Л01 №0000147 выдана Министерством образования и науки Калужской 

области. Регистрационный № 23 от 27.01.2016г. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 40Л01 № 0000192, 

регистрационный № 89, выдано 17.12.2014 Министерством образования и науки Калужской 

области,действительно по 05.03.2026 г. 
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Устав утвержден постановлением муниципального района Мосальский район 

от 26.02.2018 г №44  

Телефоны/ факс: 8 (48452) 2-19-67. 

 E-mail: mschool2@mail/ru 

Сайт: www.40410-s-002.edusite.ru 

 

       Открытие школы состоялось в 1912 году. При составлении образовательной программы 

соблюдалась преемственность в содержании учебных программ По запросу родителей в 

школе на уровне основного общего, среднего общего образования реализуются программы 

углубленного (профильного) обучения по отдельным предметам. Предметы: русский язык, 

математика, элективные курсы (по выбору обучающихся). 

В школе организована деятельность 14 кружков и спортивных секций, что позволяет 

обучающимся максимально реализовать способности в творчестве, спорте, учебно-

исследовательской деятельности. На территории Мосальского района нет средних 

специальных учебных заведений, где могли бы продолжить обучение учащиеся основных 

школ района с низким уровнем обученности. Поэтому многие дети, не достигшие 18 лет и 

проживающие на территории района, закреплённой за МКОУ МСОШ№2, после получения 

основного общего образования продолжают обучение в школе.  

            В январе 2017 года на сайте KP40.RU опубликован рейтинг школ, где по результатам  

независимой оценки образовательных школ в 2016 году МКОУ Мосальская средняя 

общеобразовательная школа № 2  признана школой, где наиболее доброжелательные, 

вежливые и компетентные сотрудники. 

С 2011 года реализуется ФГОС НОО (1 класс), с 2012г. – ФГОС ООО (5 класс) 

В школе реализуется программа «Школьный автобус». Часть учащихся школы приезжают в 

школу из 17 деревень. В ОО реализуется программа «Доступная среда». 

Здание школы — приспособленное В школе имеется 22 учебных кабинета, из них               

8- начальной школы, 14- основной и старшей школы, 1 - лаборантских, 1 кабинет технологии 

для девочек, 2 компьютерных класса, 1 спортивный зал, спортивная , игровая площадка, 

учебно-опытный участок, сад с плодовыми деревьями, библиотека , столовая, медицинский 

кабинет. 

Особенности контингента обучающихся и перечень основных задач, решаемых 

субъектами образовательной деятельности 

ООП НОО МКОУ   МСОШ№2 учитывает специфику начальной школы особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 

http://www.40410-s-002.edusite.ru/


10 
 

   

 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

знании и самовыражении; 
 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностно - познавательного развития; 
 

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

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

- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 

- с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общение и межличностными отношениями, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также 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 пособов 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 ООП учитываются психологические 

особенности нашего контингента. Для обеспечения и своевременности формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной 

школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной деятельности, 

восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

В Программе определён перечень основных видов деятельности обучающихся:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных нормах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.);совместно распределенная проектная деятельность, 

ориентированная на получение социально-значимого продукта; 
2) исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленно е на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;  

3) творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание; 
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4) спортивно- оздоровительная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 
 

Задачи, решаемые детьми младшего школьного возраста в разных видах деятельности: 

 научиться сначала совместно, а затем самостоятельно планировать учебную работу, свое 

участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности; 

 

 научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности; 

 освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

 

 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 

 

 выстроить  адекватное  представление  о  собственном  месте  в  мире,  осознать 

 собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию; 

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 

чувства; 

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего образования 

 

- реализовать  образовательную  программу  начальной  школы  в  разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, конференции и пр.),  с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы (эту задачу решает в первую очередь учитель); 

- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов младших       

школьников, проявления инициативных действий (эту задачу решают совместно 

классный руководитель, социальный педагог, руководители занятий по внеурочной 

деятельности). 
 

Задачи педагогического коллектива в воспитательной работе: 

 

 развитие познавательной активности обучающихся на основе использования 

современных образовательных технологий в системе урочно-внеурочной 

деятельности; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, формирование 

нравственных основ личности; 

 ·воспитание уважения к истории, культуре своей страны и малой Родины, хранение 

традиций народа; 

 формирование культуры взаимоотношений, нетерпимости к любым видам насилия и 

готовности противостоять им; 

 формирование внутренней потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 
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 воспитание ответственности за порученное дело, воспитание чувства гордости приследов 

ании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

            Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от общего объёма основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 4 года. Количество учебных 

занятий за 4 года  не может составлять менее 2904 часов и более 3210 ч. При составлении 

Программы соблюдалась преемственность в содержании учебных программ и программ 

дошкольного начального общего,    что выражено непрерывностью  линии 

обучения.     

Разработка основной образовательной программы осуществлялась педагогическим коллек- 

тивом с привлечением членов Управляющего совета школы, Родительского комитета, 

что способствовало  обеспечению общественного характера  управления  образователь- 

ной организацией.    
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще- 

го образования (далее планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз- 

мов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших   основ- 

ную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых лич- 

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнении и конкре- 

тизациию,  что обеспечивает определение и выявление всех составляющихпланир- 

мых результатов, подлежащих формированию и оценке.           

Планируемые результаты:                

 -обеспечивают связь между требованиями ФГОС  НОО, образовательной де- 
 ятельностью и   системой оценки результатов освоения основной образовательной 

 программы начального общего образования, уточняя  и конкрети- 

 зируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль- 

 татов для каждой учебной программы с учётом  ведущих целевых установок их 

 освоения,  возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляе- 

 мых системой оценки;               

 -являются  содержательной и  критериальной основой для разработки про- 
 грамм учебных предметов, курсов, учебно- методической литературы, а также 

 для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

 программы начального общего образования.           

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа- 

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся  успешно решать  учебные и учебно-    

практические задачи, в  том числе задачи,  направленные на отработку тео- 

ретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближен- 

ные реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов 
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даёт представление о том, какими  именно действиями – познавательными, личност- 

ными,  регулятивными, коммуникативными, преломлёнными  через  специфи- 

ку содержания  того или иного предмета – овладеют    обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

обучения. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 
в отношении знаний, расширяющих и углубляющих  систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения  основных направлений  оценочной деятельности — оценки  резуль- 

татов деятельности систем образования различного  уровня,  педагогов, 

обучающихся.    

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

установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучечения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. 
 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как  формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, фор- 

мирование определенных  познавательных потребностей обучающихся.   

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур,  допуска их предоставление и ис- 

пользование исключительно  неперсонифицированной  информации, 

а полученные результаты характеризуют деятельность  системы образования. Планируемые 

предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют в том,  какой уровень  освоения опорного  учебного     материа- 

ла ожидается от выпускников. 

          

Первый блок «Выпускник научится».        

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающих- 

ся. Иными словами, в эту  группу включается такая система знаний и учебных дей- 

ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и,во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.   

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото- 

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопи- 

тельной системы оценки (например, портфолио достижений), таки по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характери-        

зующем исполнительскую  компетентность обучающихся,  ведётся с помощью заданий  базового  

уровня,  а на уровне действий,  соответствующих зоне ближайшего развития, 
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с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную систему  или  выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.    

Планируемые результаты, описывающие указанную  группу целей,  приводятся в бло- 

ках  «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной програм- 

мы учебного  предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обуча- 

ющиеся, имеющие более  высокий уровень  мотивации и  способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся,  так и в  силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы  

итогового контроля. 
       Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся  

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для  

перехода на  следующий уровень обучения. В ряде случаев  учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточно- 

го оценивания,  а полученные результаты фиксировать посредством накопительной систе- 

мы оценки  (например, в форме портфеля достижений)  и учитывать при  определении  итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

       При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения :междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; программ по всем предметам. 

К числу планируемых результатов относятся:  

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 

получении нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

совре менной научной картины мира. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС  Достижение требований 

Формирование основ российской граждан- Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

ской идентичности, чувства гордо- стране - России, к своему народу. Отвечает на 

сти  за  свою  Родину,  россий- вопросы: Что связывает тебя с родными, друзья- 

ский народ и историю России, осоз- ми; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

нание  своей  этнической  и  нацио- какие традиции являются  для тебя родными и 

нальной  принадлежности;  форми- почему? Что обозначает для тебя любить и бе- 

рование  ценностей многонацио- речь родную землю, родной язык? 

нального российского общества; Знает  и с уважением относится к Государствен- 

становление гуманистических и де-   ным символам России. 

мократических ценностных  ориентаций. Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

    проявлять эти чувства в добрых поступках 

Формирование  целостного,  соци- Ученик воспринимает планету Земля как общийдом 

ально ориентированного взгляда на я  многих  народов,  принимает как  дан- 

мир  в  его  органичном  единстве  и ность и с уважением относится к разнообразию 

разнообразии   природы,   народов, народных традиций, культур, религий. 

культур  и  религий.  Формирование Выстраивает отношения, общение со  сверстни- 

уважительного отношения к иному ками  несмотря  на  национальную  принадлеж- 

мнению, истории и культуре других ность,  на  основе  общекультурных  принципов, 

народов    уважать иное мнение историю и культуру других 

    народов и стран, не допускать их оскорбления, 

    высмеивания. 

Овладение начальными  навыками Ученик умеет выстраивать добропорядочные от- 

адаптации  в  динамично  изменяю- ношения  в  учебном  коллективе,  в  коллективах 

щемся и развивающемся мире групп продлённого дня, дополнительного обра- 

    зования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной Ученик воспринимает важность (ценность) учё- 
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роли обучающегося, развитие мотивов бы как интеллектуального труда и познания но- 

учебной деятельности и формирование вого. Ответы на вопрос: для чего он учится, от- 

  личностного  смысла  учения ражают  учебную  мотивацию.  Ученик  активно 

     участвует в процессе обучения, выходит на по- 

     становку собственных образовательных целей и 

     задач.  

Развитие самостоятельности и лич- Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

ной  ответственности  за  свои  по- знает для чего он это делает, соотносит свои дей- 

ступки, в том числе в информаци- ствия  и  поступки  с  нравственными  нормами. 

онной   деятельности,   на   основепредст Различает «что я хочу» и «что я могу». Осущест- 

авлений о нравственных вляет  добрые  дела,  полезные  другим  людям. 

нормах, социальной справедливости Умеет отвечать за результат дела, в случае не- 

и свободе     удачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических   по- Ученик умеет различать «красивое» и «некраси- 

требностей, ценностей и чувств вое», ощущает потребность в «прекрасном», ко- 

     торое выражается в удержании критерия «краси- 

     во» (эстетично),  в отношениях к людям, к ре- 

     зультатам труда…  

Развитие  этических  чувств,  добро- Ученик понимает ценности нравственных норм, 

желательности и эмоционально- закреплённых в языке народа, для жизни и здо- 

нравственной  отзывчивости,  пони- ровья человека,  умеет соотносить эти нормы  с 

мания  и сопереживания чувствам поступками как собственных, так и окружающих 

других людей    людей.  

     Ученик  проявляет  доброжелательность  в  отно- 

     шении к другим, эмоциональную отзывчивость и 

     сопереживание  к  чувствам  родных  и  близких, 

     одноклассников, к событиям в классе, в стране… 

     

Развитие навыков сотрудничества Ученик позитивно участвует в коллективной и 

со  взрослыми  и  сверстниками  в групповой  работе   учащихся, умеет  входить  в 

разных социальных ситуациях, коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает 

умения не создавать конфликтов и в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
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находить  выходы  из  спорных  си- правила устного общения (обращение, вежливые 

туаций     слова).  В  ситуации  конфликта  ищет  пути  его 

     равноправного, ненасильственного преодоления, 

     терпим к другим мнениям, учитывает их в совме- 

     стной работе  

Формирование  установки  на  безо- Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

пасный, здоровый образ жизни, на- придерживается здорового режима дня, активно 

личие мотивации к творческому участвует в физкультурно-оздоровительных  ме- 

труду, работе на результат, береж- роприятиях, имеет увлечение к творческому тру- 

ному отношению к материальным и ду или спортивным занятиям. Проявляет береж- 

духовным ценностям   ное  отношение  к  результатам  своего  и  чужого 

     труда  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

 

программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

  

Овладение способностью принимать и соран Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

цели и задачи учебной деятельности, поиска вои действия с этой задачей, ищет 

едств ее осуществления. способ её решения, осуществляя пробы. 

  

Освоение   способов   решения   проблем Ученик осуществляет отбор источников 

творческого и поискового характера. информации для поиска нового знания. 

 Самостоятельно отбирает для решения 

 предметных учебных задач необходимые 
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    словари, энциклопедии, справочники, элек- 

    тронные диски; сопоставляет и отбирает 

    информацию, полученную из различных 

    источников (словари, энциклопедии, спра- 

    вочники, Интернет, компетентные люди – 

    библиотекарь, учитель старших классов), 

     выделяет главное (различает главное и 

    второстепенное), фиксирует в виде текста, 

    таблиц, схем.  

Формирование умения планировать, кон- Ученик намечает действия при работе в па- 

тролировать и оценивать учебные действия ре, составляет простой план действий при 

в соответствии с поставленной задачей и написании  творческой  работы,  создании 

условиями ее реализации; определять наи- проектов.  

более эффективные способы достижения В диалоге с учителем вырабатывает  

результата.   критерии оценки и определяет степень 

    успешности выполнения своей работы и 

    работы всех, исходя из имеющихся  

    критериев, может совершенствовать  

    критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

    оценки и самооценки.  

    В ходе представления проекта может дать 

    обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины Сопоставляя свои действия и результат, 

успеха/неуспеха учебной деятельности и понимать причины своего неуспеха и нахо- 

способности  конструктивно действовать дить способы выхода из этой ситуации. 

даже в ситуациях неуспеха    

Освоение начальных форм познавательной Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

и личностной рефлексии  Что мне удалось? Что не удалось? И поче- 

    му?  

    Как, каким способом действовал? Какой 

    способ сложнее (удобнее, подходит или 
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    нет) и почему?  

Использование знаково-символических Ученик может перевести в устный текст 

средств представления  информации  для данные  из  таблицы,  схемы,  диаграммы, 

создания моделей изучаемых объектов и может дополнить или достроить их, ис- 

процессов, схем решения учебных и прак- пользовать эти средства для записи тексто- 

тических задач.   вой информации. Активно использует мо- 

Умение работать в материальной и инфор- дели при анализе слов, предложений, при 

мационной среде начального общего обра- решении математических задач…  

зования (в том числе с учебными моделя-   

ми) в соответствии с содержанием кон-   

кретного учебного предмета    

  

Активное использование речевых средств Ученик соблюдает в повседневной жизни 

и средств информационных и коммуника- нормы речевого этикета и правила устного 

ционных технологий (далее – ИКТ) для общения  (обращение,  вежливые слова). 

решения коммуникативных и познаватель- Может решать разные коммуникативные 

ных задач   задачи, адекватно используя имеющиеся у 

    него языковые средства (просьба, отказ, 

    поздравление, доказательство…)  

    Умеет представить результаты своей дея- 

    тельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска Ученик умеет использовать компьютерную 

(в  справочных  источниках  и  открытом технику для решения поисковых задач, в 

учебном информационном пространстве том числе умеет вводить текст с помощью 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в 

организации,  передачи  и  интерпретации цифровой форме измеряемые величины и 

информации в соответствии с коммуника- анализировать изображения, звуки, гото- 
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тивными и познавательными задачами и вить своё выступление и выступать с ау- 

технологиями учебного предмета; в том дио-, видео- и графическим сопровождени- 

числе умение вводить текст с помощью ем; при этом от соблюдает нормы инфор- 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в мационной избирательности, этики и эти- 

цифровой форме измеряемые величины и кета.     

анализировать изображения, звуки, гото-      

вить свое выступление и выступать с ау-      

дио-, видео- и графическим сопровождени-      

ем; соблюдать нормы информационной из-      

бирательности, этики и этикета        

Овладение навыками смыслового чтения Ученик предъявляет смысловое чтение 

текстов различных стилей и жанров в со- произведений  разных  стилей  и  жанров. 

ответствии с целями и задачами; осознанно Ученик адекватно использует речь и рече- 

строить речевое высказывание в соответ- вые средства для эффективного решения 

ствии с задачами коммуникации и состав- разнообразных коммуникативных  задач в 

лять тексты в устной и письменной формах практической деятельности и повседневной 

     жизни, он может составлять тексты в уст- 

     ной и письменной форме на определённую 

     тему с использованием разных типов речи: 

     описание, повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями срав- На   изученном   предметном материале 

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас- предъявляет овладение логическими дейст- 

сификации по родовидовым признакам, ус- виями сравнения, анализа, синтеза, обоб- 

тановления аналогий и причинно- щения,  классификации  по  родовидовым 

следственных связей, построения рассуж- признакам, установления аналогий и при- 

дений, отнесения к известным понятиям чинно-следственных  связей,  построения 

     рассуждений, отнесения к известным поня- 

     тиям     

Готовность слушать собеседника и вести Ученик умеет вести диалог, учитывая раз- 

диалог;  готовность  признавать  возмож- ные мнения;  умеет договариваться и при- 

ность существования различных точек зре- ходить к общему решению; умеет задавать 

ния и права каждого иметь свою; излагать вопросы, уточняя непонятое в высказыва- 
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свое мнение и аргументировать свою точку нии;  умеет  доказательно  формулировать 

зрения и оценку событий    собственное мнение.    

Определение общей цели и путей ее дос- Ученик активно участвует в коллективном 

тижения; умение договариваться о распре- диалоге по постановке общей цели и путей  

делении функций и ролей в совместной её  достижения,  умеет  договариваться  о 

деятельности; осуществлять взаимный распределении функций и ролей при рабо- 

контроль в совместной деятельности, адек- те в паре, в творческой группе; умеет осу- 

ватно оценивать собственное поведение и ществлять взаимный контроль и оказывать 

поведение окружающих    в сотрудничестве необходимую взаимопо- 

     мощь,  адекватно  оценивать  собственное 

     поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать кон- Ученик проявляет готовность к решению 

фликты посредством учета интересов сто- конфликта  посредством  учета интересов 

рон и сотрудничества    сторон и сотрудничества, стремиться к ко- 

     ординации различных позиций при работе 

     в паре.     

Овладение начальными сведениями о сущ- Ученик предъявляет освоенность началь- 

ности и особенностях объектов, процессов ных сведений о сущности и особенностях 

и явлений действительности (природных, объектов, процессов и явлений действи- 

социальных, культурных, технических  и тельности в соответствии с содержанием 

др.) в соответствии с содержанием кон- конкретных учебных предметов.   

кретного учебного предмета         

владение базовыми предметными и меж- Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметными понятиями, отражающими предметных  и  межпредметных  понятий, 

существенные связи и отношения между отражающих существенные связи и отно- 

объектами и процессами    шения между объектами и процессами. 
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1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

      способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

       знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. Выпускник получит возможность для 

формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; -устойчивого 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 
 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. Коммуникативные 

универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

 для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнёра;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
 партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;


 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В   результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 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. 

Выпускни-ки овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

таблицы, диаграммы, схемы.  
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

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

признака;

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

несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;
 

 работать с несколькими источниками информации;


 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие 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 учётом цели их дальнейшего использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:



27 
 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения;

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
 

1.2.1.2. Формирование 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 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые 
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универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
 

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

 

цифровых данных 

Выпускник научится: 
 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

 сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи

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

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей;

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные;

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
 

Планирование деятельности, управление и организация. 

 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах 

(создание простейших роботов);

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования

 моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты содержания основной образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» при получении начального общего образования 

1.2.2. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт 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.  
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В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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 и родного 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. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». Выпускник 

научится: 
 

 различать звуки и буквы;

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем

 для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 
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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 объёме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным, учебником ал- 

горитмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографиче-

ских и/или речевых задач.
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться: 

 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: 

 распознавать грамматические признаки слов;

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;
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 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.

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса);определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов;

 писать под диктовку тексты объёмом 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; подбирать 

примеры с определённой 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать 

собственное мнение и аргументировать его;

 самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;
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 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 определённую 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);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. 
 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 
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          Выпускники овладеют техникой чтения(правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

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 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. 

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;

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;

 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: 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;
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для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  

 озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

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

другой справочной литературы; 
 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для 

художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художествен-

 ных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; 

 составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; 

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста;

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 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;

 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).
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 



36 
  

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой;

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать 

текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
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 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).
 

Планируемые результаты и содержание основной образовательной области «Иностранные 

языки» при получении начального общего образования 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человекаи 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.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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 

учетом 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 партнерами;

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
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действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения. Говорение. 

 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, 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: 

 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 нём 

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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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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, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).

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 нём;

 списывать текст;

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 уточнять написание слова по словарю;

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

 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 уровне начального образования;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
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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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе; 

 глагол-связку tobe; 

 глаголы в Present, Past, Fu-tureSimple;

  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 сложносочинённые предложения с союзами and и but;

 использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 о 'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? —No, there isn 7 any); 

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

times); наречиям и степени (much, little, very);

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
 

Планируемые результаты и содержание основной образовательной области «Математика 

и информатика» при получении начального общего образования  
 

1.2.5. Математика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования учащиеся:  

 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 счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;
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 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.

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; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;

 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— деци 

метр,

o дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1);

 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.).

Работа с текстовыми задачами. 
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Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью;

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.

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 гео-

метрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией Выпускник научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять 

несложные готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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;
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 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Планируемые результаты содержание основной образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» при получении начального общего образования» 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) изучается модуль « Основы православной 
культуры». 

Планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;


 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей

и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;

 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;

 готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Планируемые результаты содержание основной образовательной области «Обществознание и 

естествознание»» при получении начального общего образования 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения предмета «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 свое место в ближайшем окружении;

 получат возможность осознать свое 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 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.


Результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 
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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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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 от 

ношения к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить пример 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 её со

            хранение, соблюдать правила экологичного 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 правша 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 её реализации.

Человек и общество 
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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;

 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) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 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 образовательной организации, 

социума, этноса, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

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 её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.


Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 
 

на уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

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, воплощенных 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 
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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, разовьется 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», разовьется 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. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности;

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

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 приёмы работы 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 своё 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;
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 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.

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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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 

учётом 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 путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.  О чём 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 своё 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 своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.
 

1.2.9. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;
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 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо.

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
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 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком.

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения.

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

синтезаторе, народных инструментах и др.

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия, Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в 

движении. 
Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:  



52 
 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и 

импровизации);

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;

 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;

 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, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видео-тека).
 

Планируемые результаты содержание основной образовательной области «Технология» при 

получении начального общего образования 

 

1.2.10. Технология 

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;

 научатся использовать приобретенные 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. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением;  

-приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами;  

-овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 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, отражённых 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).
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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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 

объёмные 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.



Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

 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;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объёмную конструкцию, основанную 

на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
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нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты содержание основной образовательной области 

«Физическая культура» при получении начального общего образования 

1.2.11. Физическая культура 

 

(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, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; раскрывать на 

примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной

 и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.

Способы физкультурной деятельности. Выпускник научится:  

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
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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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится:

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;

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

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно);

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма);

 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 упрощённым правилам;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 плавать, в том числе спортивными способами.
 

Планируемые результаты освоения учебного занятия (модуля) «Шахматы» 

 

В результате освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» обучающиеся 

начального общего образования общеобразовательных организаций должны 
знать/понимать: 

 

      -историю возникновения и развития шахматной игры; 

 

-чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов 

мира; вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 
 

-историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований и 

личностные (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качества шахматиста-

спортсмена; 
 

-историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 
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-использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

Выпускник научится: 

к концу первого года обучения: 
-объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
 

-знать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; -знать правила хода и взятия каждой фигуры; 
 

-ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

-правильно располагать шахматную доску между 

партнерами ---правильно расставлять фигуры перед игрой;  

-различать вертикаль, горизонталь, диагональ;  
-рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один 

ход; 

-знать, что такое ничья, пат и вечный шах; знать «цену» каждой шахматной фигуры; 

-усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

-овладеть способом «взятие н проходе»; 

---записывать шахматную партию;  
-уметь играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью своих 

ходов и ходов соперника. 

 
 

к концу второго года обучения обучающиеся должны: 
 

-овладеть умением видеть нападение со стороны соперника, защищать свои фигуры, 

нападать и создавать угрозы; 

     -защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 

-решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи;  
      -ставить мат одинокому королю ладьей и королем;  

-разыгрывать шахматную партию с соперником от начала и до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте; 
      -реализовывать большое материальное преимущество. 

 
 

к концу третьего года обучения обучающиеся должны:  
-овладеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спертый мат»; 
-понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии ;  -знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля;  
-уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество. 

 
к концу четвертого года обучения обучающиеся должны: 
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    -владеть основными шахматными понятиями; 
 

-владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 
  -находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода;  

-знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и их 

теоретические варианты; 
     -уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;  

-разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 
-уметь реализовывать материальное преимущество; -

----принимать участие в шахматных соревнованиях. 
 

Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов в полной мере позволит 

реализовать УМК «Школа России». 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

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 ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов,так и обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам 

 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
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составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса, 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 трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в 

текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в МКОУ МСОШ№2 разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

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

метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио);

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
 

1.3.2.Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, которые обеспечиваются в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
 

Объектом оценки личностных результатов начального образования служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентацияна их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

ди-леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и ми-ра, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках 

системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов): 

•оценка личностного прогресса в форме Портфолио (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательной организации); 

•оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-

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

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 
 

Внутренняя оценка. 

 

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

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагог может 

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

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития - наличие положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 
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Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -,+/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 
 сформированности внутренней позиции обучающегося;

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности;

 сформированность самооценки;

 сформированность мотивации учебной деятельности.

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

1.3.3.Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в Разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обчающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

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

следующих основных формах. 
 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. Во-вторых, 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера;

 проектная деятельность;

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;

 комплексные работы на межпредметной основе.

 


В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.). 
 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по в начальной школе 

Класс Личностные УУД  Метапредметные УУД  
  Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
    УУД 

1 1. Ценить и принимать 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диа- 
класс следующие базовые 

ценно- 
свое рабочее место учебнике: определять логе на уроке и в 

 сти: «добро», «терпение», под руководством умения, которые будут жизненных ситуаци- 
 «родина», «природа», «се- учителя. сформированы на основе ях. 
 мья». 2. Определять цель изучения данного разде- 2. Отвечать на 

вопро- 
 2. Уважать к своей семье, 

к 
выполнения заданий ла. сы учителя, товари- 

 своим родственникам, лю- на уроке, во внеуроч- 2. Отвечать на простые щей по классу. 

 бовь к родителям. ной деятельности, в вопросы учителя, нахо- 2. Соблюдать про- 

 3. Освоить роли ученика; жизненных 
ситуациях 

дить нужную информа- стейшие нормы 
рече- 

 формирование интереса под руководством цию в учебнике. вого этикета: здоро- 

 (мотивации) к учению. учителя. 3. Сравнивать предметы, ваться, прощаться, 

 4. Оценивать жизненные 3. Определять план объекты: находить 

общее 
благодарить. 

 ситуаций и поступки геро- выполнения заданий и различие. 3. Слушать и пони- 

 ев художественных 

текстов 
на уроках, 

внеурочной 
4. Группировать предме- мать речь других. 

 с точки зрения общечело- деятельности, жиз- ты, объекты на основе 4. Участвовать в па- 
 веческих норм. ненных ситуациях 

под 
существенных 
признаков. 

ре, группе. 

  руководством учите- 5. Подробно пересказы-  

  ля. вать прочитанное или  

     

4. Использовать в сво-   прослушанное; опреде-  

ей деятельности про- лять тему. 

стейшие приборы:  

линейку, треугольник  

и т.д.  

 

 

2 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диа- 

класс следующие базовые ценно- организовывать свое учебнике: определять логе; слушать и по- 

 сти: «добро», «терпение», рабочее место. умения, которые будут нимать других, вы- 

 «родина», «природа», «се- 2. Следовать режиму сформированы на основе сказывать свою точку 

 мья», «мир», «настоящий организации учебной изучения данного разде- зрения на события, 

 друг». и внеучебной деятель- ла; определять круг свое- поступки. 

 2. Уважение к своему ности. го незнания. 2.Оформлять свои 

 народу, к своей родине. 3. Определять цель 2. Отвечать на простые и мысли в устной и 

 3. Освоение личностного учебной деятельности сложные вопросы учите- письменной речи с 
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 смысла учения, желания с помощью учителя и ля, самим задавать во- учетом своих учеб- 

 учиться. самостоятельно. просы, находить нужную ных и жизненных 

 4. Оценка жизненных ситу- 4. Определять план информацию в учебнике. речевых ситуаций. 

 аций и поступков героев выполнения заданий 3. Сравнивать и группи- 3.Читать вслух и про 

 художественных текстов с на уроках, внеурочной ровать предметы, объек- себя тексты учебни- 

 точки зрения общечелове- деятельности, жиз- ты по нескольким осно- ков, других художе- 

 ческих норм. ненных ситуациях под ваниям; находить зако- ственных и научно- 

  руководством учите- номерности; самостоя- популярных книг, 

  ля. тельно продолжать их по понимать прочитан- 

  5. Соотносить выпол- установленном правилу. ное. 

  ненное задание с об- 4. Подробно пересказы- 4. Выполняя различ- 

  разцом, предложен- вать прочитанное или ные роли в группе, 

  ным учителем. прослушанное; состав- сотрудничать в сов- 

  6. Использовать в ра- лять простой план . местном решении 

  боте простейшие ин- 5. Определять, в каких проблемы (задачи). 

  струменты и более источниках можно  

  сложные приборы найти необходимую ин-  

  (циркуль). формацию для выполне-  

  6. Корректировать ния задания.  

  выполнение задания в 6. Находить необходи-  

  дальнейшем. мую информацию, как в  

  7. Оценка своего зада- учебнике, так и в слова-  

  ния по следующим рях в учебнике.  

  параметрам: легко 7. Наблюдать и делать  

  выполнять, возникли самостоятельные  про-  

  сложности при вы- стые выводы  

  полнении.   

     

3 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диа- 

класс следующие базовые ценно- организовывать свое учебнике: определять логе; слушать и по- 

 сти: «добро», «терпение», рабочее место в соот- умения, которые будут нимать других, вы- 

 «родина», «природа», «се- ветствии с целью вы- сформированы на основе сказывать свою точку 

 мья», «мир», «настоящий полнения заданий. изучения данного разде- зрения на события, 
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 друг», «справедливость», 2. Самостоятельно ла; определять круг свое- поступки. 

 «желание понимать друг определять важность го незнания; планировать 2.Оформлять свои 

 друга», «понимать пози- или необходимость свою работу по изучению мысли в устной и 

 цию другого». выполнения различ- незнакомого материала. письменной речи с 

 2. Уважение к своему ных задания в учеб- 2. Самостоятельно пред- учетом своих учеб- 

 народу, к другим народам, ном процессе и жиз- полагать, какая дополни- ных и жизненных 

 терпимость к обычаям и ненных ситуациях. тельная информация буде речевых ситуаций. 

 традициям других народов. 3. Определять цель нужна для изучения не- 3.Читать вслух и про 

 3. Освоение личностного учебной деятельности знакомого материала; себя тексты учебни- 

     

 смысла учения; желания с помощью самостоя- отбирать необходимые ков, других художе- 

 продолжать свою учебу. тельно. источники информации ственных и научно- 

 4. Оценка жизненных ситу- 4. Определять план среди предложенных популярных книг, 

 аций и поступков героев выполнения заданий учителем словарей, эн- понимать прочитан- 

 художественных текстов с на уроках, внеурочной циклопедий, справочни- ное. 

 точки зрения общечелове- деятельности, жиз- ков. 4. Выполняя различ- 

 ческих норм, нравственных ненных ситуациях под 3. Извлекать информа- ные роли в группе, 

 и этических ценностей. руководством учите- цию, представленную в сотрудничать в сов- 

  ля. разных формах (текст, местном решении 

  5. Определять пра- таблица, схема, экспонат, проблемы (задачи). 

  вильность выполнен- модель, 5. Отстаивать свою 

  ного задания на осно- а, иллюстрация и др.) точку зрения, соблю- 

  ве сравнения с преды- 4. Представлять инфор- дая правила речевого 

  дущими заданиями, мацию в виде текста, таб- этикета. 

  или на основе различ- лицы, схемы, в том числе 6. Критично отно- 

  ных образцов. с помощью ИКТ. ситься к своему мне- 

  6. Корректировать 5. Анализировать, срав- нию 

  выполнение задания в нивать, группировать 7. Понимать точку 

  соответствии с пла- различные объекты, яв- зрения другого 

  ном, условиями вы- ления, факты. 8. Участвовать в ра- 

  полнения, результатом  боте группы, распре- 

  действий на опреде-  делять роли, догова- 



67 
 
  ленном этапе.  риваться друг с дру- 

  7. Использовать в ра-  гом. 

  боте литературу, ин-   

  струменты, приборы.   

  8. Оценка своего зада-   

  ния по параметрам,   

  заранее представлен-   

  ным.   

4 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в диало- 

класс следующие базовые ценно- формулировать зада- учебнике: определять ге; слушать и пони- 

 сти: «добро», «терпение», ние: определять его умения, которые будут мать других, выска- 

 «родина», «природа», «се- цель, планировать сформированы на основе зывать свою точку 

 мья», «мир», «настоящий алгоритм его выпол- изучения данного разде- зрения на события, 

 друг», «справедливость», нения, корректировать ла; определять круг свое- поступки. 

 «желание понимать друг работу по ходу его го незнания; планировать 2.Оформлять свои 

 друга», «понимать пози- выполнения, самосто- свою работу по изучению мысли в устной и 

 цию другого», «народ», ятельно оценивать. незнакомого материала. письменной речи с 

 «национальность» и т.д. 2. Использовать при 2. Самостоятельно пред- учетом своих учеб- 

 2. Уважение к своему выполнения задания полагать, какая дополни- ных и жизненных 

 народу, к другим народам, различные средства: тельная информация буде речевых ситуаций. 

 принятие ценностей других справочную литерату- нужна для изучения не- 3.Читать вслух и про 

 народов. ру, ИКТ, инструменты знакомого материала; себя тексты учебни- 

 3. Освоение личностного и приборы. отбирать необходимые ков, других художе- 

 смысла учения; выбор 3. Определять само- источники информации ственных и научно- 

 дальнейшего образова- стоятельно критерии среди предложенных популярных книг, 

 тельного маршрута. оценивания, давать учителем словарей, эн- понимать прочитан- 

 4. Оценка жизненных ситу- самооценку. циклопедий, справочни- ное. 

 аций и поступков героев  ков, электронные диски. 4. Выполняя различ- 

 художественных текстов с  3. Сопоставлять и отби- ные роли в группе, 

 точки зрения общечелове-  рать информацию, полу- сотрудничать в сов- 

 ческих норм, нравственных  ченную из различных местном решении 

 и этических ценностей,  источников (словари, проблемы (задачи). 

 ценностей гражданина  энциклопедии, справоч- 5. Отстаивать свою 
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 России.  ники, электронные диски, точку зрения, соблю- 

   сеть Интернет). дая правила речевого 

   4. Анализировать, срав- этикета; аргументи- 

   нивать, группировать ровать свою точку 

   различные объекты, яв- зрения с помощью 

   ления, факты. фактов и дополни- 

   5. Самостоятельно делать тельных сведений. 

   выводы, перерабатывать 6. Критично отно- 

   информацию, преобразо- ситься к своему мне- 

   вывать её, представлять нию. Уметь взглянуть 

   информацию на основе на ситуацию с иной 

   схем, моделей, сообще- позиции и договари- 

   ний. ваться с людьми иных 

   6. Составлять сложный позиций. 

   план текста. 7. Понимать точку 

   7. Уметь передавать со- зрения другого 

   держание в сжатом, вы- 8. Участвовать в ра- 

   борочном или развёрну- боте группы, распре- 

   том виде. делять роли, догова- 

    риваться друг с дру- 

    гом. Предвидеть по- 

    следствия коллектив- 

    ных решений. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, используемых УМК, представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 
 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 

умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.  
Комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 

умений, может проверять личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). Развороты «Проверим себя и оценим свои достижения» в 

учебниках конкретизируют метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года 

обучения. Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 
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познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущей 

образовательной деятельности. Для этих целей может использоваться Портфолио. При 

анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио учащегося 

становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале 

или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. Результаты 

освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых 

отметок по предмету. 

1.3.4.Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элемен-тов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным матери-алом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат Те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произве-дениями и т.п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Совокупность же всех учебных 

предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

с использованием средств релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. В 

учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных 

результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 
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Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Обязательные формы и Иные формы учета достижений  

Методы контроля     

текущая аттестация итоговая (чет- урочная деятель внеурочная дея- 

 верть,год) атте- ность тельность 

 стация    

- устный опрос -диагностическая -  анализ  динамики -  участие  в  вы- 

- письменная самостоятель- контрольная   ра- текущейуспеваемости ставках, конкурсах, 

ная работа бота  соревнованиях   

- диктанты - диктанты  - активность впро- 

- контрольное списывание - изложение  ектах и программах 

- тестовые задания - контроль техни-  внеурочной дея- 

- графическая работа кичтения  тельности  

- изложение   - творческий отчет 

- доклад  портфолио   

- творческая работа  - анализ психолого-педагогических  

- посещение уроков по про-  исследований   

граммам наблюдения     

 

1.3.5. Портфолио достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - Портфолио достижений. Накопительная система 

Портфолио достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Цель и задачи «портфолио» Цель «портфолио»: 

 представить отчёт по образовательной деятельности учащихся,

 увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом,

 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном контексте,
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 продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

компетенции. 

Задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 

качественной, так и количественной. 

 

Безусловная ценность портфолио заключается в том, что оно способствует повышению само- 
 
оценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию мотивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить для 

себя и пояснить ребенку, что составление портфолио - это не гонка за дипломами и 

всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или 

творческой работе, а 

не его результат, ведь ведущей характеристикой творческой личности следует считать не 

«выдающиеся способности» (высокий интеллект, креативность и др.), а ее мотивацию 

(жизненные 

цели). Именно она рассматривается многими как решающий фактор реализации творческого 

потенциала личности. 

Оформление «портфолио». 

Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и родителей в 

соответствии со структурой, принятой в ОУ 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-систематичность и регулярность ведения портфолио - 1раз в четверть/полугодие; 

-достоверность сведений, представленных в портфолио; -аккуратность и 

эстетичность оформления; -разборчивость при ведении записей; 

-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

-наглядность; 

-сохранность портфолио (по усмотрению ОУ). 

Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются 

в портфолио в течение учебного года. 

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

Функциональные обязанности участников образовательных отношений при ведении 

«портфолио» обучающегося. 

В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, классный 

руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, заместители руководителя МКОУ МСОШ №2. 
При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 

образовательных отношений распределяются следующим образом: 
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- обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу по реализации в 

практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в ОУ; 
- классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 

портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 

формированию портфолио с обучающимися и их родителями; осуществляет посредническую 

функцию между обучающимися и учителями, педагогами дополнительного образования, 

представителями социума в целях пополнения портфолио; осуществляет контроль за 

пополнением обучающимися портфолио; обеспечивает обучающихся необходимыми формами, 

бланками, рекомендациями; оформляет итоговые документы, табель успеваемости; 
 
- учитель-предметник, педагоги дополнительного образования проводят информационную 

работу с обучающимися и их родителями по формированию портфолио; предоставляют 

обучающимся места деятельности для накопления материалов портфолио; организуют 

проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области; 
- педагог-психолог, проводят индивидуальную психодиагностику; ведут коррекционно-

развивающую и консультативную работу. 
 
Учёт результатов «портфолио» 
 

Учёт результатов позволяет сделать выводы: 

- о сформированности универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 
- о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и практических задач; 

Структура и содержание «портфолио». 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» содержит: 

- основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 
- контактную информацию и фото ученика. 

Важно дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа. Не стоит давить 

на него и склонять к выбору строгого портрета. Дайте ему возможность показать себя таким, 

каким он себя представляет и хочет представиться другим. 

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР» содержит: 

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

носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 

найти информацию о том, что она означает. 

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

рассказ о своей семье. 

- «Моё село» - рассказ о родном селе (деревне), о его интересных местах, в которых ребенок 

побывал, сопроводить фотографиями. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с 

ребенком схему безопасного маршрута от школы до дома. Важно чтобы на ней были отмечены 

опасные места (пересечения дорог, светофоры). 
- «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
- «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных 

заведениях дополнительного образования. 
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- «Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных 

предметах. 
- «Мой характер» – рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях. 
 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 

 

Раздел посвящён школьным предметам и может заполняться написанными 

контрольными и проверочными работами и тестами; работами, выполненными на отличную 

отметку; таблицами и графиками, показывающими динамику обучения письму, скорости 

чтения и навыкам счета; названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое описание 

прочитанного; ведомостью отметок за четверти и д.т. и т.п. 

 

РАЗДЕЛ «МНЕ ИНТЕРЕСНО». 

 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии 

или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только 

вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. Сюда 

же можно включить рассказ ребёнка о своём хобби. 
 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО». 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. 

Если выполнена объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. 

Родителям и педагогу необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении 

этого раздела. 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также 

необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. 

Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или 

Интернете - надо найти эту информацию. 

Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными 

стихами, рассказами. 

Этот раздел может включает в себя: 

- исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

- проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 
- работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 
- другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре 

(указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах); 
- занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название учреждения или 

организации, продолжительность занятий и их результаты); 
- иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности 

обучающихся. 
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РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 

 

Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных 
достижений. 
 

Этот раздел может включать в себя: 

- результаты предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; 
- результаты участия  мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного 

образования; 
- результаты тестирования по предметам; 
- результаты конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления 

образованием; 
- документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше 

выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

В Портфолио ученика начальной школы главным является подраздел «Моё 

творчество», а не «Мои достижения». Именно ему следует уделять больше внимания и 

постоянно заполнять новыми материалами. 
 

РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ». 

 

В конце каждого учебного года учитель пишет ученику характеристику, которая 

вкладывается сюда. Сам ребенок здесь может написать свои пожелания учителям и родной 

школе, какими бы он хотел их видеть и что бы изменил. Раздел включает в себя характеристики 

отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 

родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного образования 

и др., а также письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее 

результатов; может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме и 

проч.  

Раздел может включать в себя: 

- характеристики отношения учащихся к людям и различным видам деятельности, 
- отзыв преподавателя, 

- краткая характеристика ученика, которая описывает его участие в учебной деятельности, 
- заключения о качестве различных работ, в которых принимал личное участие данный 

школьник, 
- рецензия на статью, проект, исследовательскую работу, 

-благодарственные письма из различных органов и организаций сетевого окружения. 

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением портфолио, 

без помощи родителей и учителя ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет, эту 

помощь надо сводить к минимуму. Старайтесь с самого начала построить работу ребенка таким   
образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В 

процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих достижений, формирование 

личного отношения к полученным результатам и осознание своих возможностей 
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Критерии оценки «Портфолио». 

 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие 
по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор   Баллы 

Титульный красочность оформления, - 5 баллов - индикатор полностью соответствует 

лист, правильность  заполнения требованиям; 

раздел «Мой данных,   - 3 балла - незначительные замечания 

мир», эстетичность,     

  наличие фото     

Раздел «Моя правильность  заполнения - 5 баллов - от 5 и больше работ по каждому предме- 

учеба» данных,   ту; 

  эстетичность,   - 3 балла – 3-4 работы по каждому предмету; 

  наличие  проектов,  творче- - 1 балл – менее 3 работ по каждому предмету 

  ских работ и т.д.     

Раздел «Мое наличие рисунков, фото объ- - 5 баллов – наличие от 5 и больше работ; 

творчество» емных поделок, творческих - 3 балла – количество работ составляет 3-4; 

  работ   - 1 балл – недостаточная информация о творчестве 

     ученика 

Раздел «Мои Дипломы,   Городской: 

достижения» почетные грамоты, -победитель - 5 

  грамоты   -призёр - 3 

  благодарственные письма - участник - 1 

     Школьный 

     -победитель -3 

     -участник -1 

  выполнил проект, изготовил 5 баллов – наличие от 5 и больше работ; 

  изделие,   - 3 балла – количество работ составляет 3-4; 

  принял участие в конкурсах, - 1 балл – недостаточная информация о творчестве 

  выставках, концертах, сорев- ученика 
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  нованиях и т.д.:     

 Форма оценивания:     

 Баллы     Оценка 

 20 - 25     «отлично» 

 15 - 19     «хорошо» 

 10 - 14     «удовлетворительно» 

 Менее 10 баллов    «требует доработки» 

 

 

Памятка для педагогов по ведению портфолио 

 

1.Привлечение родителей к помощи при заполнении разделов портфолио (особенно в 1 

классе). 

2.Разделы портфолио не нумеровать, а располагать в произвольном порядке (по 

желанию). 

3.Результат работ датируется, чтобы можно было отследить динамику, соответствующая 

оценка всегда сравнивает текущую работу ребёнка с более ранней. 

4.Портфолио не использовать для сравнения детей между собой. 

5. Рекомендуется объяснять детям принципы достоверности самооценки (чтобы она не 

была завышена или занижена). 
6.Просмотр портфолио педагогом, родителями и другими учениками разрешается только 

с ведома и согласия ученика, которому принадлежит портфолио. 

7.Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребёнок должен понимать 

важность внешнего вида документа. 

 

8.Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной цели был зафиксирован 

успех ученика, т.к. именно успех – наилучший стимул для дальнейшего развития. 

 

9.В конце учебного года можно провести презентацию и определить победителя в номинациях 

«Самый оригинальный портфолио», «За самое лучшее оформление работ», «За многогранность 

и талант», «За трудолюбие». 

Памятка для ученика по ведению портфолио: 

1. Начни свою работу с портфолио с рассказа о себе, своей семье, своих увлечениях.  
2. Составление портфолио – это не гонка за всевозможными грамотами. Важен сам процесс 

участия, хотя высокий результат, конечно, радует. 
3. Заполняй страницы портфолио аккуратно, прояви, где надо, фантазию и творческую 

выдумку, ведь твой портфолио должен отличаться от других. 
4. Умей замечать свои даже маленькие успехи, радуйся им! 
5. Обращайся к заполнению портфолио в хорошем настроении! 
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1.3.6. Критерии, процедуры, условия и границы оценочной деятельности по основным 

предметам УМК 

Оценка достижения планируемых результатов по литературному чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или  события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение»,«найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Проверка навыка чтения "про себя"проводится фронтально или группами. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 

выразительно читать и пересказывать  текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое  

произведение.                                                                                             
При проверке  умения пересказывать текст произведения особое внимание уделя- 

ется правильности  передачи основного содержания текста, последовательности и пол- 

ноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме  техники чте- 

ния, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, зна-

ние имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о приро- 

де и т.п.).     

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфиче- 

ские  особенности. Если в  первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа  над пониманием прочитанных слов, предложений и не- 

больших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменение  соотношения  чтения  про  себя  и вслух. 

Кроме того,   в первом классе основное  учебное время занимает чтение вслух, тогда как 

по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про се-

бя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 
 
- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего 

смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложений, соблюдение 

пауз отделяющих одно  предложение от другого. 

- во втором классе проверяется сформированность  умения читать  целыми словами и сло- 

восочетаниями; осознание  общего смысла содержания прочитанного текста, умение ис- 

пользовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 
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особенности героев;   

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 
текста,  проверка   выразительности   чтения подготовленного   текста  прозаических  

произведений и стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения. 
 

Проверка техники чтения осуществляется учителем, ведущим предмет 3 раза в год: в сен-

тябре, декабре и мае. Тексты для осуществления проверки техники чтения входят в состав 

контрольно-измерительных материалов по предмету «Литературное чтение». 

 

Нормы техники чтения в слух(слов/мин.) 

 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 25-35 

2 30-40 35-45 45-50 

3 50-60 55-65 65-70 

4 70-80 75-85 90 и более 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки Ошибки: 

 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 
- неправильная постановка ударений (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; 
-неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  
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- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 
2-й класс. 

 

Оценка «5»ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 
 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 
-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания 

в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 
- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их 

сам. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 
- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 
во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 
- читает целыми словами (2полугодие); 
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- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; -твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка «4»ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 
слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 
текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 

учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 
- допускает более 6 ошибок; 
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 
-  
4-й класс. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 

полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 
- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 
- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 
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- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 
- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 
- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 
- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 
ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное              

( 1полугодие), 
- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 
 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок;  

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при  чтении без 

предварительной подготовки. 

 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: во 2-м классе -1/3 страницы, в 

3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

 

Оценка достижения планируемых результатов по русскому языку. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для 

обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов 

начального цикла на уровне, требуемом программами. 
 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второй четверти второго 

класса. 

Контроль достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 
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диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

Программой каждого класса(слова с непроверяемым написанием); 
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» 
букву «и»); ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо 

«з» в слове «повозка»; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 
- употребление слов внесвойственном им значении (визложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

а) два исправления; 

б) две пунктуационныеошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы, 

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие  ошибки: 
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а) повторениеодной итой же буквы в слове (например, каартофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и тоже слово в предложении; г)недописанноеслово. 

Недочеты: 

 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы;  

- отсутствие красной строки; 
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
 

За ошибку в диктанте не считают: 

 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествую- 

щих классах не изучались; 

в)  единичный  случай  замены  одного  слова  другим  без  искажения  смысла. 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполне- 

 

ния всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписывают-

ся на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2-8слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 
 

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. 

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузыпосле-

каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. Хорошо успевающим 

учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, 

требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 
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Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, 

отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление отличной отметки при 

одном исправлении. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного 

исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена чисто, но до- 

пущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Отметка «3» ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет 

ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 
нормы оценки: 
 

Отмет-  Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при  

ка    которых выставляются оценки    

         

 1кл  2 класс 3 класс 4 класс 

      

"5"   Допускается недочёт Без исправлений Без исправлений 

   графического характера     

        

"4"   1- ошибки и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправл 1 ошиб и 1 исправл 

         

"3"   3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправл 

       ение 

         

"2"   4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

         

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
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- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил 

и определений; 
- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; -умение 

приводить свои примеры на данное правило или определение. 
Отметка«5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Отметка«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил 

не менее¾ заданий(если допущено 1- 2ошибки). 

Отметка«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено3-4 

ошибки). 

Отметка«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

2. 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 

отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ обучающего 

характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов. 

  4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 
Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. 

При проверке изложений и сочинений во 2 -х классах ставится одна оценка, в 3 -4 классах 

выводятся 2 отметки: за содержание и грамотность. 

Отметка«5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также 

нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления) и 1речевая неточность. 

Отметка«4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании и 1 пунктуационная ошибка. 

Отметка«3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений(в целом не более 5 

речевых недочётов), беден словарь, допущены 3-5 ошибок и 1пунктуационная ошибка. 
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Отметка«2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, они 

выполняются в классе под руководством учителя. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых 

не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

2 класс  8-10 слов, 

3 класс  10-12слов, 

3. класс 12-15 слов. 
 

Оценивание словарных диктантов: 

 

Отметка«5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается1графическое 

исправление; 

Отметка«4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Отметка«3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Отметка«2» ставится, если допущено 3 и более ошибок. 

Оценка устных ответов. 

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются 

следующие критерии: 
 

5. полнота и правильность ответа; 
6. степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
7. последовательность   изложения   и   культура   речи. 

Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание на 

заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного 

материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать 

в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, части 

речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила, умения 

объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений и прежде всего, при проведении разного рода разборов слов 

(звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении слов, построении предложений и словосочетаний). 
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Отметка«5» ставится,  если  ученик: 

-дает полный и  правильный ответ; 
-обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

-подтверждает ответ своими примерами; 

8. самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов 

ипредложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания; -отвечает связно, последовательно, без 

недочетов в речи. 
 

Отметка«4»    ставится, если ученик : 

9. дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает1-2 

неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко исправляет 

сам или с небольшой помощью учителя. 
Отметка«3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, 

но: 

-отвечает  неполно,  по  наводящим  вопросам  учителя; 

-затрудняется  самостоятельно  подтвердить  правило  примерами; 

  допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет 

только с помощью учителя; 
  излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 
Отметка«2» ставится, если ученик: 

  обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, 

допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов 

и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь 

прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 
 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого мате-

риала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создаетпредпосыл-ки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает в себя зада-ния 

средней трудности. 
 

Как один из вариантов оценивания: 

«ВЫСОКИЙ» -95-100% все предложенные задания выполнены правильно 95-100% 

«СРЕДНИЙ»- 77% все задания с незначительными погрешностями 

«НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены 

«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» - выполнено менее 50% заданий. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10 - 

15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1 -2 за-

дания, аналогичные включенным в тест, и выполнить их вместе с учащимися. 
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Итоговая оценка 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мыслив устной и 

письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика и 

выводиться как средняя оценка из всех четвертных. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы по русскому языку 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и оценивания. Достижение базового уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, устраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

  текущую успеваемость обучающихся; 
  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений по русскому языку; 
  активность и результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах. 
 

Оценка достижения планируемых результатов по математике. 

 

Оценка достижения планируемых результатов по математике осуществляется по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 

Оценивание письменных работ. 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  

Классификация ошибок и   недочетов, влияющих на снижение отметки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; -неправильный выбор действий, операций; 
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- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; - пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих  на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиями полученным результатам; 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 
 

Недочеты: 

 
- неправильное списывание  данных(чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических вы- 

кладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков (12-15 

примеров), ставятся следующие отметки:  

Отметка«5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление; 

Отметка«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочет или 1 исправление; 

Отметка«3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и1 недочет или 1 исправление; 

 

Отметка«2»ставится, если в работе допущено 5иболееошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач(не менее 2-3) 

Отметка«5» ставится, если задачи решены без ошибок, допускается 1 исправление; Отметка«4» 

ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения) и 1 исправление; Отметка«3» 

ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна из задачи есть 

1вычислительная ошибка; 
 

Отметка«2» ставится, если нерешены2 задачи; 

При оценке комбинированных работ( 2 задачи, примеры, задания другого вида) 

Отметка«5»ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление; 

Отметка«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1 исправление, при этом ошибки 

не должно быть в задаче  в ходе задачи; 

Отметка«3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 исправления или не 

решена1из задач; 

Отметка«2» ставится, если в работе допущены 5 и более ошибок или не решены 2 задачи . 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Отметка«5» ставится, если работа выполнена безошибочно; допускается 1 исправление. 
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Отметка«4»ставится, если в работе допущены 1-2ошибка; 

Отметка«3»ставится ,если в работе допущены 3-4ошибки; 

Отметка«2»ставится, если в работе допущено 5иболееошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение 3-х уравнений: 

 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка; 

Отметка«5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление; 

Отметка«4» ставится, если в работе допущены 1 ошибка в ходе решения или в проверке и 

1вычислительнаяили1-2вычислительныеошибки; 

Отметка«3»ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки; 

Отметка«2» ставится, если в работе допущено 2 ошибки в ходе решения(два уравнения решены 

неверно); 

 

При оценке заданий, связанных  с геометрическим  материалом: 

 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; Отметка«5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 

исправление; Отметка«4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход 

решения должен быть верен; 

 

Отметка«3» ставится, если в работе допущены 3ошибки; 

Отметка«2»ставится, если в работе допущено 4иболееошибок; 

Примечание: за орфографические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается; за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Оценка устных ответов. 

 основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 
 

 неумении ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
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Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
 при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 
 -неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
 неправильное произношение математических терминов. 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 

  при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; -производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
  умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи); 

  правильно  выполняет   практические задания. 
   
Отметка«4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки«5», но: 

-ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

-не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.  

Отметка«3»ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. 

Отметка«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка 

1.За учебную четверть и за год отметка по математике во2-4 классах выставляется по 5-ти 

бальной системе (первая четверть во 2 классе не оценивается), в первом классе – безотметочная 

система. 
2.Основанием для выставления итоговой отметки достижений учащегося служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Последним придается наибольшее значение. 
 

  При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 
 

Оценка достижений планируемых результатов по окружающему миру. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 
 
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 
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Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру используются 

индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, блиц - опрос, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 

программы, то это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 

только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 
 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ -описание, рассказ -рассуждение, сообщение по заданию 

учебника и др. 

Рассказ -описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения 

к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ - рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно - следственные, пространственные и 

временные связи, использовать при обретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированность логического мышления, воображения, 

связной речи, рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются самостоятельные, текстовые и контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками -заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и 

т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся 

  школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 
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письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется и через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

При устных ответах: 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 
 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 
 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по  сравнению с традиционной контрольной работойи тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания  средней  трудности. 

Как один из вариантов оценивания: 

«ВЫСОКИЙ» -95-100% все предложенные задания выполнены правильно 95 -100% 

«СРЕДНИЙ»- 77% все задания с незначительными погрешностями 

«НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены 

«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» - выполнено менее 50% заданий. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10 -15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1 -2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. Классификация 

ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
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Ошибки: 

  неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
  нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 
  неправильное раскрытие (в рассказе -рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
  ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 
  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
  отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 
  ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
  неумение ориентироваться н а карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 
 

Недочеты: 

 

· преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
· неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
· отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; 

· неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 
· неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Оценка достижения планируемых результатов по технологии. 

Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. 
 

Характеристика отметки устного опроса 

 

Отметка «5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка«4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; не может дать ответ на дополнительные вопросы. 

Отметка«2» ставится, если ученик не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Характеристики отметки практической работы 

 

Отметка «5» ставится, если ученик тщательно спланировал труд и рационально организовал 

рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески выполнял 

работу; изготовил изделие с учетом установленных требований; полностью соблюдал правила 

техники безопасности. 
 

Отметка «4» ставится, если учеником допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

недовыполнена на 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места: отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

Критерии оценки творческого проекта 

оригинальность темы и идеи проекта; 

конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования); 

технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности); 

эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры); 

экономические  критерии  (потребность  в  изделии;  экономическое  обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).  
информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

 

дополнительной информации). 

 

Характеристика отметки творческого проекта: 
 

Отметка «5» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи- 

ческой последовательности, качественно и творчески; 

Отметка «4» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи- 

ческой последовательности, при выполнении проекта небольшие отклонения; общий вид 

изделия эстетичен; 
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Отметка «3» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

заданной темы(если не было на то установки); оформлен небрежно или не закончен в срок; 

Отметка «2» - ученик самостоятельно не справился с проектом, нарушена технологическая 

последовательность, при выполнении проекта допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценка достижения планируемых результатов по физкультуре. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснять это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не 

только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх 

изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, последствие 

заболевания. 

Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показателям 

должны присутствовать на уроках физкультуры (зал, фитнесс-зал, спортивная площадка) по 

расписанию, если родители или учителя хотят забрать ребёнка, они должны предупредить 

учителя физической культуры и в этом случае ответственность за жизнь и здоровье ребёнка они 

берут на себя. Освобождённые от занятий лыжной подготовкой по состоянию здоровья 

(аллергия на холод, простудные заболевания) находятся в классе с учителем. Освобождённые 

от уроков должны полностью соблюдать технику безопасности в залах, при не соблюдении ТБ, 

учитель имеет право поставить «2». 

Освобождённые оцениваются по основам знаний или написанию сообщений по заданной 

теме. Учащиеся, занимающиеся в спортивных клубах или школах должны сдавать тесты или 

отвечать устно по теме сообщения. 

Учащиеся, которые не готовы к уроку (без формы) после двух предупреждений 

получают оценку «2», за (регулярную) постоянную не готовность к урокам физкультуры. Для 

родителей и классных руководителей в дневнике учитель физкультуры делает пометки «Н/Ф» - 

нет формы. 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями (умения и 

навыки). 

Отметка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко.  

Отметка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному вы-

полнению. 

Отметка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, не-

уверенно, нечетко. 

  Тесты  

Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении нор-
мативов по бегу, прыжкам, метаниям. 
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Тесты по физической подготовленности 

 

 класс  Мальчики   Девочки  
 

 отметка «5»  «4»  «3» «5» «4» «3» 
 

Бег 30 метров 1 5.6  7.3  7.5 5.8 7.5 7.6 
 

с высокого 2 5.4  7.0  7.1 5.6 7.2 7.3 
 

старта (сек) 3 5.1  6.7  6.8 5.3 6.9 7.0 
 

 4 5.0  6.5  6.6 5.2 6.5 6.6 
 

Прыжок в 1 155  115  100 150 110 90 
 

длину с 2 165  125  110 155 125 100 
 

места (см) 3 175  130  120 160 135 110 
 

 4 185  140  130 170 140 120 
 

Челночный бег 1 9.9  10.8  11.2 10.2 11.3 11.7 
 

3х10 метров 2 9.1  10.0  10.4 9.7 10.7 11.2 
 

(сек) 3 8.8  9.9  10.2 9.3 10.3 10.8 
 

 4 8.6  9.5  9.9 9.1 10.0 10.4 
 

Подтягивание 1 4  2  1 -- -- -- 
 

на высокой пе- 2 4  2  1 -- -- -- 
 

рекладине 3 5  3  1 -- -- -- 
 

(раз) 

         
 

4 5 

 

3 

 

1 -- -- -- 
 

   
 

Подтягивание 1 --  --  -- 12 4 2 
 

на низкой пере- 2 --  --  -- 14 6 3 
 

кладине 3 --  --  -- 16 7 3 
 

(раз) 

         
 

4 -- 

 

-- 

 

-- 18 8 4 
 

   
 

Бег 1 Без учета времени Без учета времени 
 

1000 метров 2 Без учета времени Без учета времени 
 

(мин) 3 Без учета времени Без учета времени 
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 4 5.00  5.40  6.00 5.30 6.10 7.00 
 

Многоскок 1 8.8  7.0  5.0 7.0 6.0 4.8 
 

8 прыжков 2 12.5  9.0  7.0 11.5 8.5 6.0 
 

(в метрах) 3 13.0  10.0  7.5 12.0 9.5 6.5 
 

 4 14.0  12.0  10.5 13.0 11.5 9.5 
 

Метание мяча в 1 3  2  1 3 2 1 
 

цель с 6 метров 2 3  2  1 3 2 1 
 

из 5 попыток 3 4  3  1 4 3 1 
 

 4 4  3  2 4 3 2 
 

Наклон вперёд, 1 9  3  1 11,5 6 2 
 

сидя на полу 2 7,5  3  1 12,5 6 2 
 

(см) 3 7,5  3  1 13 6 2 
 

 4 8,5  4  2 14 7 3 
 

Бег на выносли- 1 1100  730  700 900 600 500 
 

вость 2 1150  800  750 950 650 550 
 

6 – минутный бег 3 1200 850 800 1000 700 600 
 

(метры) 4 1250 900 850 1050 750 650 
 

Сгибание- 1 7 5 4 5 4 3 
 

разгибание рук в 2 9 7 6 8 7 6 
 

упоре лёжа 3 11 9 8 10 8 5 
 

(за 30 сек) 
       

 

4 13 11 10 13 12 11 
 

 
 

Метание мяча 1 Техника выполнения Техника выполнения 
 

на дальность 2 Техника выполнения Техника выполнения 
 

(в метрах) 3 Техника выполнения Техника выполнения 
 

 4 28 25 20 20 15 12 
 

Подъём 1 Техника выполнения Техника выполнения 
 

туловища 2 30 20 15 25 15 10 
 

лёжа на спине 3 35 25 20 30 20 15 
 

за 1 мин. (раз) 
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4 38 35 30 35 30 25 
 

 
 

Прыжки через 1 Техника выполнения Техника выполнения 
 

скакалку за 2 50 30 20 60 40 30 
 

1 минуту 3 60 40 30 70 50 40 
 

(раз) 
       

 

4 70 50 40 80 60 50 
 

 
 

Плавание 1 Техника выполнения Техника выполнения 
 

1-2 классы 25 м 2 Без учета времени Без учета времени 
 

н/сп, 3-4 классы 3 Без учета времени Без учета времени 
 

25 м в/ст 
       

 

4 Без учета времени Без учета времени 
 

 
 

 

  Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность. 
 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

Отметка "5"- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре. 

Отметка"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. 

Отметка"3"- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Отметка"1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и 

неумение играть. 

Критерии оценки по успеваемости по основам знания. 

Отметка«5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или 

своего опыта. 
Отметка«4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 
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Отметка«3» - выставляется за ответ в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения применить знания в 

своем опыте. 

Отметка«2» - выставляется за непонимание материала программы. 

Отметка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При 

этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального 

опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение 

следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не 

общим показателям физического развития. 

 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

Оценка достижения планируемых результатов по ИЗО 

Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляют полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Критерии оценки устного опроса 

Отметка «5»ставится - если учащийся творчески планирует выполнение работы самостоятельно 

 

полностью использует знания программного материала, правильно и аккуратно выполняет 

задание; соблюдает заданное время. 
Отметка «4» ставится - если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно 

выполняет задание; соблюдает заданное время. 

Отметка «3» ставится - если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения ра- 

боты; затрудняется самостоятельно использовать знания программного материала; допускает 

ошибки и неаккуратно выполняет задание; все этапы работы с незначительными 

погрешностями. 

Отметка«2» ставится - если учащийся: не может спланировать выполнение работы; не может 

использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; отказывается выполнять задание 

Может использоваться зачётная система оценивания знаний учащихся: «зачет» или 

«незачет». 

«зачет» - ученик обнаружил достаточную базовую подготовку, выполнено верно не менее 
50%. 

«незачет» - ученик выполнил менее 50 % работы. 

Формы представления образовательных результатов: 

Портфолио достижений ученика; 
Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 
Активность в проектах и программах внеурочной деятельности;  
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Творческий отчёт. 
Оценка достижения планируемых результатов по музыке. 

Критериями оценивания по музыке выступают: 

1.Осведомлённость в музыке, широта и содержательное наполнение общего музыкального 

кругозора школьников, наличие у них сведений из области музыкального искусства.  

 

2.Интерес к музыкальным занятиям, увлечённость уроками музыки, повышенное внимание к 

музыкальному искусству и воплощению художественно-образного содержания в музыкальных 

звуках. 

3.Эмоциональная отзывчивость, отклик, особое душевное волнение на музыкальное 

произведение и её исполнение, проявление личностных чувств к музыке. 

4.Сформированность исполнительских вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков. 

5.Умение импровизировать, воссоздавать художественный образ в различных видах 

деятельности (пении, музыкально-пластическом движении, инструментальном музицировании, 

драматизации музыкальных произведений). 
6.Уровень творческой активности, внеурочная деятельность, участие в лицейских и районных 

фестивалях, конкурсах, концертах. 

 

Оценивание деятельности учащихся на уроках музыки 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 
 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений. 
 

Критерии оценки (отметки) теоретических знаний: 

 

При устном ответе обучаемый должен использовать «музыкальный язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если: 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить его своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 в основном усвоил учебный материал; 
  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
  подтверждает ответ конкретными примерами; 
  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «3» ставится, если: 

  не усвоил существенную часть учебного материала; 
  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
   
Отметка «2» ставится, если: 

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить его своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
Критерии оценки (отметки) вокально-хоровой и иных форм исполнительской деятельности. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; способов 
 
-знание  способов звукоизвлечения и звуковедения, приёмов вокально-хорового 

исполнительства, предусмотренных учебной программой; 

-выразительное исполнение, в котором создаётся художественный образ; 

-осмысленное использование в собственной исполнительской деятельности средств музыкаль- 

ной выразительности; 

-при исполнении активен, любит и понимает музыку, внимателен при обсуждении образного 

строя музыкального произведения; 

-принимает активное участие в различных формах музыкальной деятельности: инсценировках 

песен, концертах, фестивалях и т.д. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-относительно чистое интонирование, ритмически правильное; 

-знание способов звукоизвлечения и звуковедения, приёмов вокально-хорового исполнитель- 

ства, предусмотренных учебной программой; 

-пение довольно выразительное; 

-при исполнении почти всегда активен, любит и понимает музыку; 

-часто принимает участие в различных формах музыкальной деятельности: инсценировках пе-

сен, концертах, фестивалях и т.д. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся демонстрирует: 

 отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное; 

-редко принимает участие в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся демонстрирует: 

-исполнение неуверенное, фальшивое; -не проявляет 

интереса к музыке. 

 

Оценка достижения планируемых результатов по основам религиозных культур и 

светской этики (модуль «Основы православной культуры») (далее ОРКСЭ) 
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Предлагается качественная оценка в виде создания и презентации творческих проектов по 

предмету в конце года. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

учитываются при формировании портфолио учеников. Оценка результатов обучения детей по 

курсу ОРКСЭ (модулю ОПК) предусмотрена на уроках при устном опросе. 

Характеристика отметки при устном опросе 

Отметка «5» ставится, если ученик  

полностью усвоил учебный материал;  

умеет изложить его 

своими словами;  

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка«4» ставится, если ученик  

в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами;  

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; не может дать ответ на дополнительные вопросы. 

Отметка«2» ставится, если ученик не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Система оценки МКОУ Мосальская  средняя общеобразовательная школа ориентирована 

на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 

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

информацией; 
-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум ,уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

-Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, 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. 
-Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют оправильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

-Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 
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 МКОУ МСОШ№2 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 
 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

· отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
· определяются приоритетные задачи и направления личностного развития  с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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· даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

1.3.8. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) является составной частью 

системы оценки качества образования школы и служит информационным обеспечением 

образовательных отношений в образовательной организации. ВСОКО проводится в школе в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования МКОУ МСОШ 

№2. 

Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования МКОУ МСОШ№2 и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в территории, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных 

отношений и образовательных результатов. 

максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательных отношений по достижению 

соответствующего качества образования 

Оценка результатов деятельности МКОУ МСОШ№2 на уровне начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

· результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
· условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
· особенностей контингента обучающих 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МКОУ МСОШ №2 и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МКОУ МСОШ№2. 
 

      В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстро меняющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна 

помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно 

первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые 

образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к 

результатам образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством 

задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую 

важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Теоретико-методологической основой разработки программы является культурно-

исторический деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий 

основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний формирования 

картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования; 
 
2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

2.1.3. Описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

2.1.4. Условия организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

2.1.8. Планируемые результаты сформированности УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. Представим разделы программы  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-ный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 
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 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества:  
 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

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

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 
 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
 окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• развитие готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичности 

к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития 

обучающихся. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования.  
Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; мирового 

 
сообщества, 

 
пред-  

ставленного разными национальностями; принципа жизни на Земле. 
 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 

 
реализовывать 
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человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающе-

еся в осознанном желании служить Отечеству. 

Выпускник начальной школы это: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

-Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 

-УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; регулятивные – 

обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

-Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

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

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 
-Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
-Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 

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

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 
-Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
 

Пред   Результаты усвоения УУД через учебные предметы  

мет          

  Личностные УУД Коммуникатив- Регулятивные УУД Познаватель- 

    ные УУД    ные УУД 

Русский Жизненное  само- Преобразование Принимать Осуществлять 

язык определение,  зна- письменной  и и сохранять учебну поиск  нуж- 

  комство с  истори- устной речи; ю задачу, действова ной информа- 

  ей  и культурой умение строить ть с  учетом  выде- ции в  учебни- 

  Нашей страны, монологическую ленных учителем ке, пользоватьс 

  воспитание любви речь,  участво- ориентиров  дей- я знаками, 
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 и уважения к Ро- вать в диалоге.  ствия,     символами, 

 дине.        адекватно воспри- схемами, вы- 

 Осознание язы-      нимать оценки делять главное, 

 ка  как основного      учителя и това- находить  от- 

 средства человече-      рищей.     вет на по- 

 ского общения.            ставленный 

                вопрос.   

Мате- Умение исполь- Умение использо- Применение уме- Освоение зна- 

матика зовать зна- вать различные ний для упорядоче- ний о числах 

 ния в   способы рассужде- ния, установления и величинах, 

 учении и повсе- ния (по    закономерностей арифметиче- 

 дневной жизни вопросам,  с  ком- на основе матема ских действи- 

 для    ментированием,  тических фактов, ях, текстовых 

 исследования составлени-   созда-     задачах, гео- 

 математической ем выражения).  ния и применения метрических 

 сущности пред-      моделей для   фигурах.   

 мета.         решения задач.      

Литера- Смыслообразова- Эмоциональная  Умение  самосто- Умение пере- 

тур- ние через про отзывчивость  ятельно  выбирать давать  содер- 

ное слеживание  на прочитанное, выс интересующую ли- жание в сжа- 

чте- «судьбы  ге- казывание    тературу, устанав- том, выборочно 

ние роя» и ориента- своей  точки зрения ливать   логиче- м или развёрнут 

 цию учащего- и  уважение   скую  причинно ом виде,   

 ся в системе мнения собесед- -      выделять  осо- 

 личностных  ника. Читать  следственную по- бенности  раз- 

 смыс-   вслух и про себя тек следовательность ных жанров 

 лов. Знакомство сты учеб-    событий и дей- художествен- 

 с  культурно- ников, понимать  ствий  героев про- ных произведен 

 историческим прочитанное.   изведения.   ий.    
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 наследием Рос-                

 сии, общечело-                

 веческими                 

 ценностями.                

 Осознание зна-                

 чимости чте-                

 ния для своего                

 дальнейшего                

 обучения.                 

Окру- Осознание се- Способность к  Умение осуществ- Усвоение пер- 

жаю- бя членом общес адекват-    лять информацион- воначальных 

щий ми тва и государ- ной самооценке с ный поиск для вып сведений о 

р ства. Чувство опорой на знание олнения учебных сущности и 

 любви к своей основных  мо- задач; соблюде- особенностях 

 стране, природе. ральных норм, ние нормы инфор объектов,  

     самостоятельности мационной изби- процессов и 

     и ответст-   рательности,  эти- явлений, ха- 

     венности за свои ки  и этикета.  рактерных для 

     поступки в мире       природной и 

     природы и социуме.       социальной 

                действитель- 

                ности.   

Техно- Развитие интере- Развитие  ком- Освоение универ- Формирова- 

логия са к технике, миру муникативной   сальных  способов ние картины 

 профес-   компетентности на деятельности,  мира  матери- 
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 сий. Формирован основе организации применяемых  альной и  ду- 

 ие моти-   совместно- продук- как в рамках ховной культу- 

 вации успе- тивной деятельности. образовательной ры как про- 

 ха и достиж      деятельности, так дукта творче- 

 ений младших      и  в реальной ской  пред- 

 школьников,       жизни. Формиро- метно преобра- 

 творческой       вание внутреннего зующей дея- 

 самореализации.      плана действий тельности чело- 

           на основе поэтапно века.   

           й отработки пред-    

           метно - преобразова-    

           тельных действий.    

Англий- Осознание язы- Умение стро- Действовать с Пользовать- 

глий- ка  как основног ить монологиче учетом выделен- ся знаками, си 

ский яз о средства чело- скую речь, участвова ных     мволами,  схе- 

ык веческого обще- ть в диалоге на учителем ориенти- мами, выде- 

 ния.     иностранном языке. ров действия, адек- лять главное, на 

 Формирование      ватно восприни- ходить ответ 

 толерантности.      мать оценки учителя на поставленны 

           и товарищей.  й вопрос. 

Изобра- Способность  Усвоение систе- Использование  Освоение 

зитель- к эмоцио- мы норм и правил элементарных  первичных 

ное нально-    межличностно- умений,  навы- знаний о 

искус- ценностному  го  общения,  ков и способов мире пластиче- 

ство восприятию  обеспечиваю-  художественной ских искусств: 

 произведений щую успешность деятельности.  изобразитель- 

 изобразительно- совместной деятель-      ном, приклад- 

 го искусства. ности.         ном, архитек- 

                туре и дизай- 
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                не.   

Физиче- Осознание необ- Усвоение систе- Освоение перво- Овладение 

че- ходимости при- мы норм и правил начальных умений умениями 

ская  к менения  навы- межличностного об- саморегуляции  организовывать 

ульту- ков здорово-  щения.    средствами фи- здоровьесбере- 

ра го и безопасного      зической культуры. гающую жиз- 

 образа жизни.           недеятельность. 

Основы Способность  Усвоение систе- Использование  Первоначаль- 

право- к духовному раз мы норм и правил норм светской и рел ные представле 

славной витию, нрав- межличностно- игиозной  морали ния о свет- 

культу- ственному са- го общения.  в выстраивании ко ской этике, о 

ры мосовершенство-      нструктивных от- традиционных 

 ванию.  Ста-      ношений  в  се- религиях, 

 новление внут-      мье и обществе. их  роли в 

 ренней установ-           культуре,  ис- 

 ки личности            тории и 

 посту-              современности 

 пать согласно свое           России.  

 й совести.                

Музыка Умениение вос- Использова-  Освоение перво- Первоначаль- 

 принимать и вы- ние музыкальных начальных уме- ные представле 

 ражать своё от- образов при созда- ний     ния о роли 

 ношение  к му- нии композиций,   и саморегуляции  музыки в жиз- 

 зыкальному  сполнении  вокаль- средствами музыки. ни человека, её 

 произведению. но-хоровых произ-      роли в ду- 
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  ведений,  в  им-  ховно- 

  провизации.  нравственном 

    развитии  чело- 

    века. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

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-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте); 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 путём  сознательно- 

го и активного присвоения нового социального опыта. 

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро- 

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

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

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

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

существенный фактор повышения эффективности освоения 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 

деятельно-сти; 
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- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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 

её специально-предметного содержания. 
 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

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

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

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

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 
К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
-прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

-оценка результатов работы; 
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
-структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов  

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

 -извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
-определение основной и второстепенной информации;  

-свободная ориентация и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

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

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

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

данную предметную.  

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 
Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
-управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

              Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

 Структура задачи.  
  
 Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 
  

           В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 
 Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

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

к 

решению;  

выбор необходимой стратегии. 
 

2.1.5. Описание преемственности формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)готовности учащихся к обучению на следующем уровне Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 
 

На уровне дошкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются, прежде всего, личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется в школе, как 

психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, обще-познавательные, логические и др.). 
 
 

2.1.6. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении НОО на этапе завершения обучения в начальной школе 

 Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

начальной школе основной школе представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

   

Личностные действия Адекватная школьная мотива- Обучение в зоне ближайшего 

- смыслообразование ция. развития ребенка. Адекватная 

- самоопределение Мотивация достижения. оценка учащимся границ «зна- 
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Регулятивные действия Развитие основ гражданской ния и незнания». Достаточно вы- 

   

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (п.19.5) программы отдельных учебных предметов, курсов 

содержат 

 

Титульный лист. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Содержание учебного предмета, курса. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 идентичности. сокая самоэффективность в 

 Рефлексивная адекватная са- форме принятия учебной цели и 

 мооценка работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная Высокая успешность в усвоении 

познавательные, коммуни- сформированность учебной учебного содержания. Создание 

кативные действия деятельности. Произвольность предпосылок для дальнейшего 

 восприятия, внимания, памя- перехода к самообразованию. 

 ти, воображения.  

Коммуникативные (рече- Внутренний план действия Способность действовать «в 

вые), регулятивные дей-  уме». Отрыв слова от предмета, 

ствия  достижение нового уровня 

  обобщения. 

Коммуникативные, регуля- Рефлексия – осознание уча- Осознанность и критичность 

тивные действия щимся содержания, последо- учебных действий. 

 вательности и оснований дей-  

 ствий  
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

Титульный лист. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Тематическое планирование 

  В приложениях к рабочей программе учебного предмета, курса находится календарно-

тематическое планирование занятий. В приложении к рабочей программе предмета могут 

находиться контрольно-измерительные материалы. 

         В приложении к рабочей программе курсов внеурочной деятельности находится 

календарно-тематическое планирование занятий. 

 

        Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

представлены как приложения к данной ООП. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

 2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 

других институтов общества. 

 2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационально 

го народа Российской Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
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- учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

-  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-  формирование нравственного смысла учения; 

-  формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

-  принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 -  способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-  формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

-  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)  

понимания других людей и сопереживания им; 

-  становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-  формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-  формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

-  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 
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каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

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

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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 Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-  ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

-  первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

-  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-  представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-  первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-  первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-  первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

-  первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-  первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-  уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

-  знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

-  уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при- 

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-  элементарные представления об основных профессиях; 

-  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-  элементарные представления о современной экономике; 

-  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

-  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

 - умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-  первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

-  представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

-  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

-  первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-  интерес к познанию нового; 

-  уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

-  элементарные навыки работы с научной информацией; 

-  первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-  первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

-  формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-  базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-  первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

-  элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

-  отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

-  понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 
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-  первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-  первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-  первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

-  первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-  проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-  способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-  представления о душевной и физической красоте человека; 

-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-  начальные представления об искусстве народов России; 

-  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-  интерес к занятиям художественным творчеством; 

-  стремление к опрятному внешнему виду; 

-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-  элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-  умение отвечать за свои поступки; 

-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

-   знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

-  первоначальные представления об информационной безопасности; 

-  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-  элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

-   представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

-  знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-  представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-  знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-  уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-  элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

-  первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
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-  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

-  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-  ценностные представления о родном языке; 

-  первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-  элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

-  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-  бережное отношение к растениям и животным; 

-  понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-  первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

-  элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 

Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами Калужской 

области 

Беседы, чтение книг,  изучение учебных 

дисциплин, обсуждение изображения на 

плакатах, картинах. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

Беседы о подвигах ссийской 

армии, защитниках  Отечества, экскурсии, 

просмотр учебных фильмов, отрывков из 

художественных ильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, встречи с ветеранами и 

военнослужащими, изучение учебных 

дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта  народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экскурсии, 

изучение учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности 

Посильное участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их 
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представителями 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками ОУ, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и  

настоящему нашей страны 

Посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны. 

Посильное участие в работе школьного 

музея. 

Участие в проектах, направленных на 

 родного края, страны. 

 
Нравственное и духовное воспитание: 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 
Формы занятий 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах  оссийских 

народов 

Изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, 

участие в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, внеурочные мероприятия, 

игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в  

коллективе класса и школы 

Игровая деятельность, направленная на 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, психолого-

педагогические тренинги, участие 

в КТД, приобретение опыта совместной 

деятельности через все формы 

взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому. 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 

Формы занятий 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества. 

Участие в экскурсиях по селу, району 

(с целью знакомства с различными видами 

труда). 

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных». 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Получение элементарных представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях 

 

 

 

 

 

Знакомство с различными видами труда, 

профессиями 

В процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских 

проектов 

 

 

 

 

 

Экскурсии на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных 

предметов Уроки успеха. 

Знакомство с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей. 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности. 

В ходе сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде. 

Освоение навыков творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

В рамках предмета «Технология», участия 

в разработке и реализации различных 

проектов. 

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-

производственных 
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учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных трудовых и творческих 

общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время. 

Самообслуживание, дежурство по 

классу, персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты, 

проектная деятельность 

 
Интеллектуальное воспитание: 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 
Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества 

В процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий 

Получение элементарных представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности 

Деятельность  кружков интеллектуально- 

го развития, в ходе проведения  

интеллектуальных игр и т. д. 

Активное участие в олимпиадах,  

конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх. 

Получение первоначальных представлений 

об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности 

В процессе учебной и внеурочной 

деятельности 

Получение элементарных навыков научно- 

исследовательской работы 

Реализация учебно-исследовательских 

проектов 

Получение первоначальных представлений 

об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности 

Знакомство с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в творческой интеллектуальной деятельности 

В ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 
Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о 

здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни 

Учебная и внеурочная деятельность 

Формирование основ здорового образа жизни Участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной 
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деятельности); 

Учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха; 

Разрабатывают и реализуют учебно- 

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены 

 

 

 
 
 
 
 

Получение элементарных представлений о 

первой доврачебной помощи пострадавшим 

На тематических классных часах, практических 

занятий по «Окружающему миру» 

Профилактическая деятельность: 

- получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека, 

в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, 

игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах,  

ограничивающих свободу личности 

В рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими  аботниками, 

родителями. 

Получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию  открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

Участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание  ответственного 

отношения к своему здоровью,  профилактику 

возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.) 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно- 

массовая работа 

Регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно 

участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

Организация летнего отдыха -Спортивные праздники здоровья, весёлые 

старты, подвижные игры на улице, 

соревнования, экскурсии, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры. 

Работа оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Планета здоровья» 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 

Формы занятий 

Получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве 

В процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических 

классных часов и др. 

Приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения 

В ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов  

 

 

 

 

социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории 

родного края, России 

Приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога 

В процессе посильного участия в 

деятельности детской организации «Феде- 

рация «Надежда России» 

Принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории 

Моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в 

семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов 

В виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др. 

Приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

В рамках деятельности школьных ОДО, 

интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России. 

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 
Формы занятий 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России 

В ходе изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 
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современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

В ходе изучения дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной 

организации и дома, сельском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в  

 

 

 

 

 

 

 

различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д. 

Получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека. 

Участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

Получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

На уроках, школьных кружков и 

творческих объединений, литературных 

гостиных, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских 
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фестивалей искусств и т. д. 

Участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ 

 
Правовое воспитание и культура безопасности: 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 

Формы занятий 

Получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др. 

Получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

В процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др. 

Получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина 

В процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного 

участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями; 

Получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления 

Решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; контролируют 

выполнение основных прав и 

обязанностей 

Получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур 

В процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями, 

специалистами и др. 

Получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного 
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движения, олимпиадах по ПДД. 

Воспитание семейных ценностей: 
 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 

Формы занятий 

Получат элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др. 

Получат первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в 

семье 

В процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

В процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

Участие в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога 

поколений 

В рамках проведения маминых посиделок, 

дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско- 

родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий 

и др. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 
 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 

Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о 

значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др. 

Развитие своих речевых способностей, 

осваивание азов риторической 

компетентности 

В процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных курсов 

внеурочной деятельности, 

презентации выполненных проектов и др. 

Участие в развитии школьных средств 

массовой информации 

Школьная газета «Школьный 

калейдоскоп», праздничные 

выпуски газет, школьный сайт 

Получение первоначальных представлений о В процессе изучения учебных предметов, 
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безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации 

бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др. 

Получение первоначальных представлений о 

ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов 

Освоение элементарных навыков 

межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни 

В процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников и др. 

Экологическое воспитание: 
 

Деятельность, направленная на достижение 

результата 

Формы занятий 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о  

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе 

в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

В ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

В ходе экскурсий, прогулок,  

туристических походов и путешествий по 

родному краю и др. 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности 

Участие в экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, 

изготовление кормушек для птиц и  

 

 

 

 

 

скворешников посильное участие в  

деятельности детско-юношеских 

организаций 

При поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с 

природой 

Совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства 

Обучение вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде 

Выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, 
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оберегать растения и животных и т. д 

 

Мероприятия, проводимые в рамках программы 

 Направление Мероприятия по направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание  Мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы России 

 Участие в областной акции «Сто 

добрых дел» 

 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню народного 

единства 

 Всемирный день ребенка 

 Экскурсии в школьный музей 

 Праздничное мероприятие 

«Конституция РФ» 

 Акция «Юбилейный выпускник» 

  Праздничная встреча поколений ко 

Дню защитника      Отечества 

 Акция «Память» 

 Торжественные мероприятия 

«Салют Победы» 

 Вахта памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 Возложение гирлянды к подножию 

памятника погибшим воинам 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

 Поздравления ветеранов ВОВ. 

Нравственное и духовное воспитание  Конкурсы, викторины, круглые 

стол в рамках Дня Знаний. 

 Участие в праздничном концерте 

«День Учителя». 

 Праздничный концерт, выставка 

творческих работ, приуроченные ко 

«Дню матери» 

 Благотворительные Акции «Мы 

вместе!», «Подари ребенку 

праздник», «Ветеран живет рядом!» 

 Беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» 

 Участие в «Рождественской елке», 

выставке поделок к «Пасхальной 

неделе», в неделе православной 

книги. 

 Участие в акциях «Накормите 

птиц», «Кормушка для птиц» и т.п. 

акциях. 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 
 Акция «Листопад» 

 Выставка детских рисунков «Я 
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выбираю профессию» 

 Акция «Школьный дворик» 

 Уроки профориентации: Встречи-

беседы с родителями 

 - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

 Экскурсии на предприятия города и 

района. 

 Конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

мероприятия «Много профессий 

хороших 

 и разных!» 

 Проектно-исследовательские, 

творческие (художественные, 

литературные) работы учащихся. 

Интеллектуальное воспитание  Школьные предметные олимпиады 

 Олимпиада по правилам дорожного 

движения «Дорога 

 без опасности» 

 Всероссийский урок русского 

языка 

 Участие в проведении праздника 

«День отличника» 

 Участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса 

 детского литературного творчества 

и художественного 

 чтения «Живая классика» 

 Неделя детской книги (по 

отдельному плану) 

  Участие в празднике Последнего 

звонка. 

Здоровьесберегающее воспитание  Дни и недели Здоровья 

 Совместные с родителями 

состязания «Масленица». 

 Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ. 

 Спортивные эстафеты, «Веселые 

старты». 

 Беседы с обучающимися 

медицинской сестры 

 «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний и т.п. 

 Классные часы по ЗОЖ; 

 Конкурсы плакатов, рисунков, 

фотографий по ЗОЖ. 

 Профилактический медицинский 

осмотр. 
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Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 
 Участие в акции, посвященной 

Дню толерантности. 

 Проект «Цветы для школьного 

двора»; 

 Проект «Добрые дела для моего 

класса», 

 Проект «Наши руки не знают 

скуки». 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 
 Выполнение творческих заданий по 

разным учебным предметам. 

 Посещение театральных 

представлений, концертов, 

выставок в районе и области. 

 Участие в экскурсиях по 

историческим местам города, 

района. 

 Совместные мероприятия с РДК, 

районной библиотекой, Картинной 

галереей, районным краеведческим 

музеем (праздники, творческая 

деятельность, встречи с 

 интересными людьми). 

 Вовлечение школьников в кружки, 

секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном 

 творчестве). 

 Участие в общешкольных 

концертах, творческих конкурсах, 

фестивалях. 

 конкурс «Таланты и поклонники». 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 
 Декада безопасности 

 Акция «Внимание - дети!» 

 Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в 

школу и обратно 

 Экскурсия «Моя безопасность на 

улицах родного города» 

 Встречи работников ГИБДД с 

учащимися. Беседы о безопасности 

на дорогах в рамках классных 

часов. 

 Социально-педагогическая 

диагностика с целью выявления 

уровня защищенности участников 

образовательной деятельности 

 Конкурс рисунков по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«Правила ГАИ – это правила твои» 

Воспитание семейных ценностей  Месячник «Семья» 

 Родительский патруль 

 Общешкольное родительское 
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собрание 

 Тематические семинары на 

«Родительских университетах» 

 День открытых дверей школы, 

мастер классы 

 «Зимние забавы» с участием отцов 

 Участие в проведении праздника 

«Масленица» 

 Участие в проведении праздника 

«Мамины посиделки» 

  Участие в проведении праздника 

«День матери» 

Формирование коммуникативной 

культуры 
 Творческие отчеты по курсам 

внеурочной деятельности 

 Участие в творческих конкурсах и 

проектах с использованием ИКТ-

технологий 

  Публикации творческих работ, 

статей в Школьной газете, 

оформление праздничных 

выпусков газет, публикации на 

школьном сайте. 

Экологическое воспитание  Акция «Мосальский бор» 

 Акция «Школьный дворик» 

 Конкурс на лучшую кормушку для 

птиц и скворечник 

 Участие в ежегодном 

Международном детском 

экологическом форуме «Зеленая 

планета». 

 
 2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

 Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

 Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
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конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

 Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

 В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно- нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к образовательной деятельности, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

 Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

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

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

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

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

 идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 
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 Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

 Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое  

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: 

очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

-  общеобразовательных дисциплин; 

-  произведений искусства; 

-  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

-  духовной культуры и фольклора народов России; 

-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-  жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-  других источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

 Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

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

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

 Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 
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 Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации –

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

 Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное,  конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 
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 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущетвенно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

 Рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры 

обучающихся, знакомство обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов 

России и мира. 

 Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 

развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями народов России и мира предполагает: 

1. Наблюдение за поведением, как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего класса 

во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной деятельности. 

2. Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

-  обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса. 

-  хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной 

практики, 

-  тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик, 

-  следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

-  подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

 Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

-  не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

-  не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 

 Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации, по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия обучающих с окружающим миром, 

воспитанию правовой культуры 

 

 Данный раздел программы предполагает обоснование и описание тренингов и игр как 

педагогических технологий, содействующих появлению у обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

-  ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности, 

-  коммуникативных навыков и навыков самоорганизации, расширяющих опыт позитивного 

взаимодействия обучающих с окружающим миром, 

-  воспитание правовой культуры. 
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 Перечисленные в портрете выпускника начальной школы качества предполагают 

наличие у четвероклассника способности к конструктивному социальному партнерству на 

уровне семьи, классного детского коллектива, школы, местного сообщества и т. д. 

 Способность к конструктивному социальному партнерству определяют: 

-  принятие ребенком предложенных учителем нравственных установок и национальных 

ценностей как регуляторов его поведения в обществе, предложенные обществом моральные 

нормы, чтобы перевести их в нормы «абсолютной морали». 

 Понятие «абсолютной морали» предполагает принятие человеком добровольно 

присвоенных моральных норм как внутренних обязательств, регламентирующих его поведения. 

Например, такой человек, обязательно поднимет автобусный билет, если он случайно не попал 

в урну, не потому что на него косо посмотрели окружающие, а потому, что он должен 

поддерживать чистоту и уважать труд других людей. 

 Имеющийся у современных учителей педагогический опыт показывает, что беседы на 

нравственные темы, хоть и являются легким условием трансляции моральных норм, но не 

могут быть эффективными для восприятия детьми этих норм как регуляторов поведения и 

общения людей. Прослушав беседу, дети не торопятся оперировать предложенными 

моральными нормами при совершении поступков. 

 Чтобы младший школьник смог принять приветствуемые в обществе моральные нормы, 

сначала, их нужно перевести на язык правил общения и поведения, а затем договориться с 

детьми об их выполнении. Предложенные детям правила общения и поведения выступают 

важным элементом «смыслообразующего пространства» (Б.Г.Гершунский) создаваемого 

учителем. 

 Смыслообразующее пространство, с одной стороны, предназначено для погружения 

педагогом детей в мир ценностей, норм, идеалов школьного сообщества. С другой стороны, 

направлено на сближение ценностей, норм и идеалов участников школьного сообщества 

(педагога, ребенка и детского коллектива). 

 Транслируемые детям правила должны содействовать созданию коммуникативного 

комфорта между ребенком и другими участниками школьного сообщества. 

Коммуникативный комфорт в подобных жизненных сюжетах определяется инициативой 

педагога установить паритетность интересов между ним и ребенком (взаимной 

заинтересованностью в желательном результате), а также желанием взрослого соблюсти права 

младшего школьника на обособленность, самостоятельность и правоспособность. 

 Социальные программы общения и поведения учителя, содействующие созданию 

коммуникативного комфорта между ребенком и педагогом, являются для младшего школьника 

поведенческими клише или образцами для подражания, которые нужны младшему школьнику, 

на этапе адаптации к школьной жизни. Такие социальные программы, являясь позитивными 

образцами поведения и общения, через «зону ближайшего развития» содействуют обретению 

ребенком тех качеств, которые указаны в портрете выпускника начальной школы, начиная с 

первого класса. Это становится возможным в силу того, что педагог в глазах младшего 

школьника изначально является значимым «Другим», который знает, как быть успешным в 

условиях незнакомого для школьника нового сообщества. 

 Заинтересованность младшего школьника в ускорении процесса обретения подобными 

социальными программами общения и поведения связана с привлекательностью этих программ 

как способов (механизмов) установления коммуникативного комфорта не только с другими, но 

и с собой. Например, принятие ребенком «права человека на ошибку» позволяет ему избежать 

«самоедства». Способность спрашивать себя до совершения поступка «зачем это надо?» 

помогает быстрее принять нужное решение и т. д. 

 Присвоив привлекательные способы (механизмы) установления комфортных 

отношений, школьник способен не стремиться овладевать социальными программами 

общения и поведения, вызывающими конфликты с окружающими, несмотря на то, что эти 

программы так же являются доступными ему через Интернет, кино, видеоигры и т. д. 

 Способность школьника почувствовать комфортность, создаваемых учителем в классе 

отношений, позволяет уменьшить риск обретения ребенком программ психологической 
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защиты: развития комплексов неполноценности, агрессии, компьютерной зависимости и т. д. на 

протяжении всего начального общего образования даже при наличии неправильного семейного 

воспитания. 

 Установление коммуникативного комфорта между ребенком и взрослым является 

условием для последующего установления социального партнерства между ребенком и 

другими участниками общественных отношений (одноклассниками, родителями и т. д.) 

начиная со второй половины второго класса. 

 Способность первоклассника и второклассника быть пассивным партнером педагога в 

создании коммуникативного комфорта изначально основывается на доверии детей к взрослому. 

По мере накопления позитивного социального опыта младший школьник становится 

способным выступать инициатором установления подобных партнерских отношений не только 

с педагогом, но и с одноклассниками. 

 Педагог, стимулируя такое поведение ребенка системой общественного признания, 

например, похвалой за то, что он стремится проявлять желательные для общества социальные 

качества, (но только не «слепую» послушность!), помогает первокласснику превратить его 

стремление к сотрудничеству в норму поведения, которая и указывает на то, что младший 

школьник обретает абсолютную мораль. 

 Но не в каждом случае, передаваемая педагогом социальная программа общения и 

поведения способна обеспечить ребенку возможность достигать коммуникативного комфорта с 

одноклассниками во время взаимодействия, даже если первоначально эта же программа 

позволила установить комфортные отношения со взрослым. Это связано с тем, что дети 

склонны изначально принимать любые предложения взрослых как действия направленные на 

их благо. Но, если используя эту же программу, ребенок при общении с одноклассниками, попал 

в конфликтную ситуацию, то полученная им от взрослого программа приводит к негативному 

социальному опыту. Избежать подобное возможно, если социальная программа общения и 

поведения, предлагаемая педагогом ребенку для взаимодействия со взрослым, предполагает 

соблюдение следующих требований: 

-  направленность на установление паритетности интересов между ребенком и педагогом, 

-  соблюдение взрослым права первоклассника на обособленность, самостоятельность и 

правоспособность. 

 Таким образом, принятие младшим школьником нравственных установок и 

национальных ценностей как регуляторов поведения в обществе становится возможным, если 

желательные моральные нормы будут переведены учителем на понятный ребенку язык – 

правила общения и поведения, обеспечивающие в свою очередь установление 

коммуникативного комфорта между школьником и другими участниками социального 

партнерства. 

 Создаваемое учителем вокруг ребенка смыслообразующее пространство, будет 

направленно на оказание детям помощи в овладении ими основ духовно-нравственной 

гражданской идентичности, если комфортные отношения между ребенком и педагогом, будут 

основаны на взаимном доверии и паритетности интересов, а сотрудничество будет признано 

педагогом нормой личного поведения и поведения младших школьников. 

 

 Тренинги и учебные игры как педагогические технологии, обеспечивающие перевод 

принятых ребенком моральных норм в нормы абсолютной морали 

 

 Перевод принятых ребенком моральных норм в нормы абсолютной морали определяется 

естественным желанием младшего школьника «примерить» на себя предложенные педагогом 

социальные программы общения и поведения во время учебных занятий при решении учебных 

ситуаций, реализующих предметное содержание ФГОС НОО. Такое желание определяется 

потребностью младшего школьника в становлении его социальной идентичности как одного из 

компонентов гражданской идентичности человека. 
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 Социальная идентичность предполагает принятие ребенком социальных программ 

общения и поведения, предлагаемых школьным сообществом, чтобы стать участником 

совместной с другими детьми деятельности для достижения, заявленного учителем  результата. 

 Личностная идентичность человека, как другой компонент гражданской идентичности, 

напротив направлена на использование ребенком этих же программ для самоопределения, 

самореализации и самопознания. 

 Чем глубже внутренний мир ребенка, чем он тоньше чувствует грань между личным 

«хочу» и общественным «надо» (обладает гражданственностью), чем он более способней к 

договорным и правовым отношениям (обладает правосубъектностью), чем лучше у него 

получается распорядиться своим свободным выбором  (обладает свободоспособностью), тем 

он  больше способен к совместной деятельности и активному партнерству для достижения 

заявленного учителем результата. 

 Гражданственность, правосубъектность и свободоспособность проявляются в 

следующих позитивных гражданских новообразованиях ребенка: умение предвидеть 

возможные последствия от совершенного или только спланированного социального поступка; 

умение устанавливать причинно-следственную связь между событиями; умение видеть в 

конфликте социальную опасность; а также в критическом мышлении, толерантности, 

гражданском долженствовании, ответственности и т. д. 

 Чем ярче в младшем школьнике проявляются гражданственность, правосубъектность и 

свободоспособность в виде различных позитивных гражданских новообразований, тем можно 

увереннее говорить о том, что процесс перевода принятых ребенком моральных норм в нормы 

абсолютной морали идет быстрее. 

 Наиболее благоприятные условия для становления личностной и социальной 

идентичностей младшего школьника создаются во время деятельности. 

 В основе реализации ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход. И это не 

случайно, так как в младшем школьном возрасте принятие ребенком нравственных установок и 

национальных ценностей, а также перевод их в нормы абсолютной морали происходит более 

эффективно в условиях увлекательной деятельности предложенной учителем, нежели в 

условиях беседы по нравственной тематике. Такая деятельность возможна при проведении 

тренингов и учебных игр. 

 Варианты тренингов и игр, возможные для использования в начальной школе и 

технологии их проведения с младшими школьниками разного возраста определяются 

потребностями детей в становлении социальной и личностной идентичностей, особенности 

развития которых, представлены в таблице. 

 

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

(«Зона ближайшего развития» ребенка. Присвоение ребенком позитивных или 

проблемных образцов поведения и общения.) 

ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Присвоение от других«образа Я» 

Ребенок– пассивный партнер 

общественных отношений 

Присвоение от других готовых 

программ общения и поведения 

Накопление социального опыта 

Потребность ребенка в объективировании гражданских новообразований 

(Определение ребенком интересов в сфере дополнительного образования) 

Проблемных: 

заниженной самооценки, оценочного 

мышления, эгоцентризма и т. д. 

Позитивных: 

Нормальной или завышенной самооценки, 

критического мышления, толерантности и 

т. д. 

Самовыстроенный «образ Я» 

Активный конструктивный участник 

социального партнерства, обладающий 

Способность создавать поведенческие 

клише 
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬЮ, 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬЮ И 

СВОБОДОСПОСОБНОСТЬЮ как условием 

наличия норм абсолютной морали 

 

 Предлагаемые младшим школьникам тренинги и учебные игры могут быть 

разнообразны по форме. Например, можно использовать тренинги-знакомства, тренинги-

разговоры, тренинги-игры, тренинги по развитию позитивной самооценки, тренинги на 

самопознание, тренинги-тесты, тренинги на продуцирование ценностных оснований и т. д. 

 К учебным играм можно отнести игры-разведки, игры-путешествия,деловые игры, 

настольные игры, игры на привлечение внимания и т. д. 

 Содержание тренингов и учебных игр для первоклассников определяется их 

потребностями в создании «образов Я» и присвоении от других готовых программ общения и 

поведения. 

 Технология проведения тренингов для первоклассников. 

 Тренинги, знакомящие первоклассников с собой и одноклассниками как убъектами 

общественных отношений (авторами своих отношений в мире людей), рекомендуется 

проводить с  первых дней пребывания ребенка в школе, используя следующий алгоритм. 

1. Учителем проговаривается определенная социальная проблема или создается интрига. Если 

возможно, то желательно чтобы дети смогли высказать свои мысли по поводу этой проблемы, 

используя имеющийся у них социальный опыт. 

2. На втором этапе учитель может предложить детям различные способы ее решения, но не с 

целью разрешения поставленной задачи, а с целью уравнивания шансов выполнения 

поставленной задачи всеми детям, независимо от их темперамента и наличия или отсутствия у 

них позитивного социального опыта в рамках поставленной задачи. Данный этап при 

проведении тренингов особенно важен для первоклассников и второклассников. 

3. На третьем этапе учителем предлагается правило общения и поведения, позволяющее решить 

поставленную учебную задачу, вызывающее чувство комфорта и удивления (открытия). 

4. Заключительный этап – этап рефлексии. Детям, по желанию предоставляется возможность 

вслух рассказать о своих ощущениях, объяснить какое открытие в себе или о мире людей они 

сделали во время тренинга. 

 Технология проведения учебных игр для первоклассников. 

 Если тренинги более направлены на самопознание школьников, то учебные игры на 

включение детей в совместную деятельность по общим правилам для достижения общего 

результата. В учебных играх ребенок получает возможность опробовать уже присвоенные им от 

учителя программы общения и поведения в процессе коллективной деятельности. 

 

 Характер учебных игр, как и тренингов, должен меняться по мере взросления 

школьников. Изменяться могут длительность проведения учебных игр, степень сложности 

задания, количество вовлеченных в игровой процесс детей. 

 Если на проведение игры-разведки, проводимой в начале первого класса, требуется лишь 

часть учебного времени, то на игры-путешествия по школе или различные сюжетные игры, 

может потребоваться все время занятия или эти игры могут быть проведены за пределами 

учебного расписания. К сожалению, в первом классе сложно говорить насколько дети смогут 

справиться с такими сюжетными играми как «Выборы» и др., поэтому подобные игры 

рекомендуется проводить не ранее второго и третьего классов. 

 Для первоклассников более подойдут игры на привлечение внимания, игры-вырезалки, 

игры-раскраски, головоломки, игры по созданию книжек-малышек, развлекательно-

развивающие игры. Предложенные игры позволят педагогу разнообразить учебную и 

внеучебную деятельность школьников во время учебного занятия и дома. 

 Игры, в отличие от тренингов, носят более эмоционально-напряженный характер, так 

как требуют коллективных усилий для достижения общей цели при обязательном соблюдении 

правил игры. 
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 Игры для первоклассников в начале учебного года, скорее всего, будут более 

имитировать коллективную деятельность, например, «ходили вместе (всем классом) на 

разведку, чтобы узнать….» или «небольшой группой выполняли задание …». 

 Игры в первом классе предназначены, скорее для привлечения внимания к тому, что 

какие-то действия можно сделать сообща с другими детьми, при условии соблюдения правил 

совместной деятельности, о которых договорились до начала игры. 

 В совместной деятельности  ребенок сможет попробовать свои силы в качестве лидера, 

организатора. Ведь дети рано или поздно стремятся быть не только пассивными партнерами, но 

и хотят выступать в роли активных партнеров общественных отношений. 

 Для организации игр учителю рекомендуется использовать методику коллективной 

творческой деятельности, которая усиливает эффект обретения детьми позитивных 

гражданских новообразований через стимулирование самостей первоклассников. 

 При организации учебных игр можно использовать следующий алгоритм действий. 

1. Формулируем общую задачу. Мотивируем детей на ее выполнение. Предлагаем правила для 

ее выполнения или такие правила могут предложить сами дети. 

2. Совершаем само игровое действие. 

3. Подводим итоги. Называем тех, кто особенно постарался, чтобы поставленная цель была 

достигнута сообща. Просим поделиться детей с теми чувствами, которые удалось пережить им 

во время игрового действия. 

 Предложенный алгоритм проведения тренингов и игр не может рассматриваться как 

догма для организации учителем учебных ситуаций для младших школьников. 
 

 Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования по воспитанию эстетической, физической и экологической культуры. 

 В воспитании детей эстетика повседневной жизни играет важную роль. Окружение 

человека, обстановка, убранство помещений, одежда – повседневного и ежечасно влияют на 

эстетический вкус. Поэтому воспитание у детей общей культуры: соблюдение гигиены, 

аккуратность, вежливость и деликатность, внимательность и предупредительность – является 

важной стороной эстетического воспитания. 

 Внешним выражением духовного богатство человека служит его манера разговаривать, 

выслушивать собеседника, реагировать на окружающее. Поза, мимика, жесты, даже походка и 

множество иных тончайших проявлений человека могут свидетельствовать о его эстетическом 

облике. 

 Эти внешние признаки духовного богатства детей создаются под влиянием условий 

жизни, подражания взрослым и сверстникам, системы воспитания в школе и семье. Эстетика 

отношений между людьми является основой эстетики повседневной жизни. Здоровые, 

человечные, красивые отношения в семье, отношения в школе между учителями и учащимися, 

между товарищами составляют фундамент эстетического воспитания. По глубине и тонкости  

эти отношения могут быть сложны и многообразны. Быть приветливым с людьми, отзывчивым 

собеседником, гостеприимным хозяином, тактичным гостем, внимательным сыном и 

добросовестным учеником, добрым товарищем и верным другом – все это не только область 

морали, но и эстетики. 

 Чувство такта, умение в трудной обстановке найти правильное решение и поступиться 

своими желаниями ради близких людей, способность создавать хорошее настроение – все это 

не только нравственная воспитанность ребенка, но и проявление его эстетической культуры. 

 Такие отношения детей к окружающим формируются всем укладом их жизни в семье, в 

школе. Они систематически и повседневно воздействуют на эстетические чувства детей. 

Примитивные, черствые, неискренние отношения между людьми в семье и школе глубоко 

ранят личность ребенка и оставляют след на всю жизнь. 

 Приучать детей содержать свои личные вещи в порядке, никогда не производить уборку 

за ребенка, а терпеливо приучать к этому его самого, постоянно заботиться о том, чтобы 

школьник стремился создавать уют в классе, в своем уголке, - все это очень важно для 

воспитания у него эстетического вкуса. В отборе предметов, которые окружают школьника, 
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необходимы высокая требовательность, чувство меры. Нельзя допускать вещей 

антихудожественных, портящих вкус, аляповатых. 

 Постоянное внимание учителей и родителей к воспитанию у ребенка эстетической 

культуры движений, жестов, мимики, манер, далеко не простое дело. В нем нужна система, 

настойчивость, последовательность и терпение, постоянство требований, завершение их 

желаемым результатом. 

 Формирование физической культуры проходит через ряд этапов, каждый из которых 

должен быть организационно обеспечен учителем физической культуры, классным 

руководителем. 

 Первый этап формирование положительного отношения к физической культуре. С 

первого класса учитель должен ненавязчиво подчеркивать положительную роль занятий 

физическими упражнениями в развитии детей и укреплении их здоровья. 

 Второй этап - формирование у учащихся самостоятельно заниматься физической 

культурой. Намерение, по определению Л.С. Рубинштейна, является внутренней подготовкой 

отсроченного действия или поступка. Это зафиксированная решением направленность на 

осуществление цели. На этом этапе задача учителей - пробудить у учащихся желание 

самостоятельно и регулярно заниматься физической культурой. Он может предположить 

школьникам ежедневно выполнять дома зарядку. Сформировав у учеников это желание, 

учитель может переходить к следующему этапу. 

 Третий этап - осуществление школьником намерения самостоятельно заниматься 

физической культурой. Этот этап связан с созданием условий для самостоятельного 

выполнения школьниками физических упражнений. К таким условиям относятся: приобретение 

родителями необходимого спортивного инвентаря, разработка учащимися вместе с учителем 

физкультуры режима дня, в котором нашлось бы место и для самостоятельного выполнения 

физических упражнений; разучивание на уроке комплекса упражнений, которые ребята будут 

выполнять дома. 

 Четвертый этап - превращение желания школьников самостоятельно и регулярно 

заниматься физическими упражнениями в привычку. В силу возрастных психологических 

особенностей младших школьников (легкая смена интересов и желаний, недостаточное 

развитие настойчивости, целеустремленности) регулярное, самостоятельное выполнение ими 

физических упражнений представляют значительные трудности. Ребенок может 3-4 раза встать 

пораньше и сделать зарядку, но потом это ему надоест и он найдет для себя много оправданий, 

которые освободят его от угрызений совести в том, что он не осуществил задуманное 

(например, "поздно лег спать, поэтому проспал, и на зарядку не осталось времени" и т.д.). При 

этом возникают защитные мотивировки: "и без зарядки можно стать сильным, вон Коля зарядку 

не делает, а у него второй разряд по гимнастике". 

 В связи с этим учителю необходимо осуществлять ряд мероприятий, которые 

поддерживали бы сформированные намерения учащихся самостоятельно заниматься 

физической культурой. 

 Учитывая, что младшие школьники часто выполняют задания не столько для себя, 

сколько для других и что у них быстро теряется интерес к выполнению любого задания, если 

они не видят на себе заинтересованного взгляда родителей или старших братьев или сестер, 

лучшим вариантом на первых порах было бы совместное выполнение физических упражнений 

младшими школьниками и старшими в семье, или необходимо просто присутствие старших. 

 Интерес учащихся к самостоятельному систематическому выполнению физических 

упражнений будет стимулироваться и в том случае, если учитель обеспечит постоянный 

контроль за тем, выполняют школьники дома физические упражнения или нет. Этот контроль 

иногда оказывается даже действеннее, чем контроль родителей, так как авторитет учителя для 

младших школьников часто весомее слов и увещеваний родителей. 

 Для того чтобы к ребёнку пришло понимание природы, мало дать конкретные задания по 

ней, необходимо его научить радоваться, научить видеть прекрасное.  Соединение возникших 

чувств с природоохранительными знаниями и дадут положительный результат в воспитании 

детей. 
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 Все учебные предметы начальной школы призваны вносить свой вклад в формирование 

экологической ответственности детей. Это способствует более глубокому и тонкому 

пониманию явлений природы, формированию образной картины мира, бережному отношению 

к его неповторимой красоте и разнообразию. 

 При проведении занятий, связанных с трудовой деятельностью, работая с различными 

природными материалами, младшие школьники приходят к более глубокому пониманию 

значения природы в хозяйственной деятельности человека, осознают необходимость 

бережного, экономного использования природных богатств. 

 Систематический труд должен формировать у детей привычку заботиться о живом. Это 

процесс во многом зависит от мотивов, которые побуждают трудовую деятельность ребёнка. 

Сильным стимулом к труду может быть интерес к совместной деятельности со взрослыми или 

сверстниками. Формирование у детей нравственно значимых мотивов труда по уходу за 

растениями и животными требует специальной педагогической работы. 

 Рекомендуемые формы экологического воспитания: экологические беседы; турниры-

викторины; конкурсы загадок о природе; круглые столы; проигрывание экологических 

ситуаций; экологические КВНы; экологические экскурсии; экскурсии в музеи, в природу, на 

предприятия; игры-путешествия; встречи со специалистами; экологические тропы, участие в 

экологических выставках, в конкурсах экологического рисунка и плаката; стихи и сочинения о 

природе; выпуск информационных листков, фотостендов; работа детского экологического 

театра; конкурсы чтецов (по произведениям о природе); праздники времен года, птиц, цветов; 

конкурсы песен о природе, изготовление кормушек, домиков для птиц; очистка парка и 

школьного участка от мусора; заготовка кормов для птиц; зимняя подкормка для животных; 

озеленение класса, школы, улицы, двора; участие в охране памятников природы /изготовление 

и установка плакатов, табличек, призывов); составление экологической карты района, школы; 

участие в 

экологических операциях, акциях. В ознакомлении детей с миром природы помогают задачи по 

развитию логического мышления, схемы, дидактические игры, использование иллюстраций 

растений, животных; художественного слова, пословиц, загадок, чтения рассказов, просмотр 

видеоматериалов. Особое место среди всех видов массовых внеклассных мероприятий 

занимают натуралистические акции: «День защиты домашних животных», «День птиц», 

«Праздник цветов», «Праздник осени» и другие. Проведение этих мероприятий связано с 

длительной подготовкой, заключающейся в разнообразной работе: наблюдения в природе, сбор 

природного материала для выставок, участие в озеленительных работах на территории школы. 

Вся подготовительная работа заканчивается организацией праздника, на котором подводятся 

итоги проделанной работы школьников. Большие возможности для осуществления 

экологического образования имеют экскурсии. Они позволяют детально изучать отдельные 

объекты природы, их влияние друг на друга, взаимозависимость, выявить последствия влияния 

деятельности человека на состояние природного окружения и так далее. Чрезвычайно важно  

научить детей самих искать такие полезные дела. Перед экскурсией на природу учитель 

помогает детям организовать рабочие группы, каждая из которых получает свое задание. 

Важно, чтобы во всех группах были и дети, которые уже хорошо знакомы с особенностями 

природы своего края, и дети, не проявляющие к ним интереса. Такое сочетание даст 

возможность в процессе работы обмениваться знаниями. 

 Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг 

перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 
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построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

 Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

 Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

 В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

 В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

 В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 
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осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

 При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: МКОУ ДО «Дом детского творчества», Районный Дом 

культуры, Районная библиотека,  Районное собрание МР «Мосальский район», Городская Дума 

МО ГП "Город Мосальск", Детская спортивная школа,  МКОУ ДО «Детская музыкальная 

школа им. Будашкина», редакция районной газеты «Мосальская газета»,  МОМВД России 

«Юхновский», ГБУЗ КО «ЦРБ Мосальского  района», ПЧ-26, ГКУ Центр занятости населения. 

 

 2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

 

 Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

 Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и  безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран) (на уроках окружающего мира, 

тематических классных часах, «Разговор о правильном питании» «Планета здоровья"; 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума (районный стадион, спортивная школа; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганду 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта и туризма, общего и 

дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической  культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях,  о видах спорта и т. п.); 

 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

 Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть  представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флеш-мобы). 

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия, 
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс рисунков по ПДД и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения 

- Экскурсии «Моя безопасность на улицах родного города» для учащихся 1-х классов. 

 

 2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

 Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

 Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей. 
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 Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Перечень планируемых результатов воспитания – формируемые ценностные 

ориентации, социальные компетенции, желаемые модели поведения младших школьников 

 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

-  эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

 Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. 

е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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-  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

 Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, 

в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи 

по воспитанию обучающихся. 

 Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 

например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за 

счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни 

позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 Перечень планируемых результатов воспитания – формируемые ценностные 

ориентации, социальные компетенции, желаемые модели поведения младших школьников 

 В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ребенок сможет: 

-  познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и мира; 

-  понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных ценностей 

отечественной культуры, нравственно-этических ценностей народов России и мира в жизни 

человека и общества; 

-  принять свои социальные статусы и их ролевые установки; 

-  принять правила общения и поведения, установленные в социокультурных группах, 

участником которых он является; 

-  сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

социокультурных групп, участником которых он непосредственно является; 

-  понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 

-  принять свои конституционные права и свободы; 

-  сформировать  желание соблюдать конституционные права и свободы других участников 

общественных отношений; 
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-  сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

школьного и местного сообществ как представителя общественной детской организации и (или) 

детского самоуправления; 

-  принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие конструктивное 

социальное партнерство в условиях поликультурного мира; 

-  научиться стремиться к установлению паритетности интересов при выстраивании отношений 

социального партнерства с членами семьи, учителем, одноклассниками и представителями 

школьного сообщества. 

-  сформулировать ценностные основания для свободного выбора, не ущемляющие 

общепринятые права и свободы других людей; 

-  перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к активному, т. е. 

научиться на равных с другими участниками социальных отношений нести ответственность за 

свои поступки и выбор. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

 

 Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 
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– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
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– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

 

 Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

 

 Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

 Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

щиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

 

 

 



163 
 

 Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

 2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой  образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы  в оспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,  

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

 Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

 Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 

организации. 

 В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности  (плана воспитательной работы). 

 Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
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обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

 Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших  

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы развития и воспитания (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

-  Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

-  Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

-  Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

консультаций, родительского лектория). 

-  Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организация- 

ми культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

-  Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 
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(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

-  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психолог- 

педагогической службы). 

-  Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

-  Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

 

 Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

 В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса развития и воспитания 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы развития и воспитания обучающихся. 

 Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

 Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы развития 

и воспитания должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся. 

 На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

 Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы духовно-нравственного и воспитания 

обучающихся 

 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

показателя 
Источники 

получения 

информации 

Периодичность 

осуществления 

мониторинга 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными 

направлениями программы 

Сформированность 

детского коллектива 

Отражает состояние 

эмоционально- 

психологических 

отношений в 

детской 

общности и 

положение в них 

каждого ребенка. 

Социометрия 1 раз в год 

Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной жизнью 

Отражает уровень 

удовлетворенности 

обучающихся 

школьной жизнью 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (Андреев 

А.А.) 

1 раз в год 

Исследование 

уровня 

воспитанности 

Отражает уровень 

воспитанности обу- 

чающихся 

Методика 

определения уровня 

воспитанности по 

Шамовой 

1 раз в год 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 



167 
 

Общая 

эмоциональная 

удовлетворенность 

педагогов 

Психологический 

климат в 

педагогическом 

коллективе 

Анкета «Отношение 

к 

различным сторонам 

образовательной 

деятельности в 

школе» 

1 раз в год 

Возможности для 

повышения 

психолого- 

педагогической 

культуры 

и развития 

профессиональных 

навыков педагогов 

- Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

- Участие педагогов 

в 

профессиональных 

конкурсах 

Статистическая 

информация 
1 раз в полугодие 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

Диагностическая 

работа 
Отражает 

содержание 

психолого- 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование 

В течение учеб- 

ного года 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

Отражает тематику 

лекториев, 

тренинговых 

занятий для решения 

конкретных 

проблем 

Статистическая ин- 

формация 
В течение учеб- 

ного года 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

Оценка 

эффективности 
Статистическая ин- 

формация 
2 раза в год 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации 

Численность детей, 

занимающихся по 

программам 

внеурочной 

деятельности 

Отражает уровень 

заинтересованности 

обучающихся в 

расширении своих 

знаний и 

личностном 

развитии 

Статистическая 

информация 

Ежегодно 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленных на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности 

Организация 

культурного 

отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, 

встреч с 

интересными 

людьми 

Отражает уровень 

взаимодействия с 

общественными и 

профессиональными 

организациями, 

организациями 

культуры 

Статистическая ин- 

формация 

2 раза в год 

Численность детей, Отражает уровень Статистическая ин- 2 раза в год 
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занимающихся в 

организациях 

системы 

дополнительного 

образования 

заинтересованности 

обучающихся в 

получении 

дополнительного 

образования 

формация 

Участие 

обучающихся в 

творческих 

конкурсах, 

проектах, акциях 

различного уровня 

Отражает 

результативное 

участие 

обучающихся в 

творческих 

конкурсах, проектах, 

акциях различного 

уровня 

Статистическая ин- 

формация 

1  раз в год 

Динамика 

проявлений 

социальной 

активности 

учащихся 

Отражает уровень 

социальной 

активности 

детей 

Статистическая ин- 

формация 

2 раза в год 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой ОО 

Численность 

участников 

массовых 

мероприятий 

духовно-

нравственной 

направленности 

Отражает уровень 

активности 

обучающихся в 

реализации проектов 

духовно- 

нравственной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

Статистическая ин- 

формация 
2 раза в год 

Итоги работы 

классных 

коллективов 

Отражает степень 

включенности 

классного 

коллектива в 

воспитательную 

программу 

Сводная ведомость 

работы классного 

коллектива по 

различным 

направлениям 

2 раза в год 

Положительные и 

эмоциональные 

отзывы 

обучающихся 

Отражает уровень 

интереса учащихся к 

воспитательной про- 

грамме 

Наличие публикаций 

в 

СМИ, на школьном 

сайте и др. 

1 раз в год 

Использование 

нравственных 

знаний, 

нравственное 

поведение - 

проявление 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических чувств 

Отражает уровень 

нравственной 

самооценки 

обучающихся 

и уровень 

убеждений, 

нравственных 

позиций 

Наблюдение, 

анкетирование, 

опросы, беседы с 

педагогами, 

родителями. 

Диагностика 

нравственной 

самооценки 

В течение года 

Блок № 3 Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
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организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс 

Непосредственное 

участие в 

реализации и оценка 

эффективности 

воспитательной 

программы 

Отражает участие в 

реализации и оценка 

эффективности 

воспитательной 

программы 

Количество 

заседаний 

Управляющего 

Совета, 

Родительского 

Комитета  и 

перечень 

рассматриваемых  

вопросов на 

заседаниях. 

Количество 

мероприятий, 

проведенных с 

участием родителей. 

2 раза в год 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний 

Отражает тематику, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Статистическая ин- 

Формация 

2 раза в год 

Организация и 

проведение 

родительского 

лектория 

Отражает тематику, 

количество 

проведенных 

лекториев (очных 

и заочных) 

Статистическая ин- 

формация 

2 раза в год 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей 

Организация и 

проведение 

психолого- 

педагогических 

консультаций 

Отражает тематику, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Статистическая ин- 

Формация 

2 раза в год 

Посещение семей 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и 

социально опасном 

положении 

Отражает 

количество 

посещенных семей и 

результат 

Статистическая ин- 

формация 

2 раза в год 

Информирование о 

работе 

психолого- 

педагогической 

службы 

Отражает качество 

 педагога- 

психолога 

Анализы работы  

педагога-психолога 
2 раза в год 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
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обучающихся в рамках программы 

Регулярное 

ознакомление 

родителей на 

родительских 

собраниях, в СМИ, 

на школьном сайте 

Отражает степень 

регулярного 

ознакомления 

родителей на 

родительских 

собраниях, в СМИ, 

на школьном сайте 

Самообследование 

школы 

- Количество 

публикаций в СМИ, 

на 

школьном сайте 

1 раз в год 

Изучение 

удовлетворённости 

родителей 

жизнедеятельностью 

ОУ 

Отражает уровень 

удовлетворенности 

родителей учебно- 

воспитательными 

отношениями в 

школе 

Анкета 

«Удовлетворенность 

образовательными 

отношениями в 

школе» 

1 раз в год 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией 

Активное участие в 

мероприятиях 

Отражает степень 

активности участия 

родителей в 

мероприятиях 

Статистическая ин- 

формация 

2 раза в год 

Положительные и 

эмоциональные 

отзывы родителей 

или лиц их 

замещающих 

Отражает уровень 

интереса родителей 

или 

лиц их замещающих 

к 

воспитательной про- 

грамме 

Наличие публикаций 

в 

СМИ, на школьном 

сайте и др. 

1 раз в год 

 
СОЦИОМЕТРИЯ 

 Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской 

общности и положение в них каждого ребенка. 

 Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк с таким текстом: 

«Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего класса к себе на 

день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Здесь и к следующим трем вопросам укажи 

фамилию и имя этого человека.) 

2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? 

3. Кому ты доверишь свою тайну? 

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? Спасибо!» 

Ход проведения. Исследователь задает поочередно четыре вопроса, которые являются 

критериями выбора (два положительных и два отрицательных выбора). Каждый из 

испытуемых, отвечая на них, записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех 

человек, которым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот учащийся, кому 

испытуемый отдает свои наибольшие симпатии (антипатии — при отрицательных критериях-

вопросах), затем записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение во вторую и третью 

очередь. При ответе на разные вопросы фамилии выбранных учащихся могут повторяться (об 

этом следует сказать испытуемым). После выполнения задания исследователь и испытуемые 

должны проверить: названы ли после каждого вопроса фамилии трех человек. Правильное 

выполнение задания облегчает обработку результатов эксперимента. 

 Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных 

результатов составляется матрица.

 Матраца социометрических положительных выборов 
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Матрица состоит: по вертикали — из списка фамилий учащихся, расположенных в алфавитном 

порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали — из номера, под 

которыми испытуемые обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. 

Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию 

Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй 

выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении 

первой строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то 

соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками. Внизу матрицы подсчитывается 

количество выборов, полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе 

и взаимных выборов. Таким же образом составляется матрица отрицательных 

социометрических выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, который определяется 

по формуле: 

С=М/(п-1), 

где С — социометрический статус учащегося; М — общее число полученных испытуемым 

положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма вычитается от 

суммы положительных); п — число испытуемых. 

Например, социометрический статус Иванова С. будет равен частному от деления: 7:9= 0,78. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно 

классифицировать испытуемых на пять статусных групп. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

 

 

Статусная группа 

 

Количество полученных выборов 

 

«Звезды» 

 

В два раза больше, чем среднее число 

полученных выборов од- 

ним испытуемым 

 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число 

полученных выборов 

одним испытуемым 

 

«Принятые» 

 

 

«Непринятые» 

 

В полтора раза меньше, чем среднее число 

полученных выборов 

одним испытуемым 

 

«Отвергнутые» 

 

Равно нулю или в два раза меньше, чем 

число полученных выборов одним 

испытуемым 

 

 Среднее число полученных выборов одним испытуемым (А) вычисляется по формуле: 

К = Общее число сделанных положительных выборов 

Общее количество испытуемых 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент 

взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в детской общности. 

Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле: 

КВ=Количество взаимных выборов Общее число выборов 

Данный показатель свидетельствует о достаточно большом количестве взаимных выборов. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ (А.А.АНДРЕЕВ) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Учащимся предлагается прослушать утверждения и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 3 – согласен 2 – трудно сказать 1 – не согласен 0 – совершенно не 

согласен 

Утверждения: 

1. Я иду в школу с радостью 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение 

3. У нас хороший тренер-преподаватель 

4. К нашему тренеру можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации 

5. Я всегда могу свободно высказать свое мнение 

6. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

7. Я считаю, что школа по – настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

8. Я скучаю по школе, когда у нас нет занятий. 

Обработка результатов 

Показателем удовлетворенности уч-ся школьной жизнью (У) является частное от деления 

общей суммы баллов ответов всех уч-ся на общее кол-во ответов. 

У больше 3 – высокая степень удовлетворенности 

от 2 до 3 – средняя степень удовлетворенности 

если У меньше 2, низкая степень удовлетворенности 

Затем производится подсчет числа уч-ся в классе, имеющих высокий, средний и низкий уровень 

удовлетворенности школьной жизнью. Данные вносятся в сводную таблицу по ОУ. 

Сдать данные: 

Высокая степень - … чел. 

Средняя степень - … чел. 

Низкая степень - … чел. 

+ листочки с детскими ответами и подсчётами 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ (МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПО 

ШАМОВОЙ) 

• Подготовка диагностического инструментария. 

• Проведение исследования. 

• Анализ и обсуждение результатов исследования. 

• Регулирование и коррекция образовательных отношений. 

 

 

 

 

Индикатор Показатель Балл   01234 
 

1. Отношение к 

знаниям 
 

1. Потребность в знаниях. 2. Потребность в 

новых видах деятельности. 3. 

Самообразование 

 

 

2. Отношение к 

обществу 

 

1. Социальная адаптированность. 2. 

Активность. 3. Нравственность. 

4. Автономность. 5. Толерантность 
 

 

3. Отношение к 

себе 
 

1. Самовоспитание. 2. 

Самосовершенствование. 3. Самооценка. 4. 

Уровень притязаний. 5. Отношение к 
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собственному здоровью 
 

4. Отношение к 

труду 
 

1. Отношение к труду. 2. 

Профессиональное самоопределение 
 

 

5. Отношение к природе 

 
1. Отношение к 

природе 
 

 

6. Отношение к 

искусству 

 

1. Отношение к культуре, искусству 

 

 

7. Отношение к 

традициям 

 

1. Отношение к истории, традициям, 

предкам, государ- 

ству(патриотизм) 

 

 

Данный набор показателей воспитанности не претендует на полноту, но является отражением 

модели выпускника ОУ. 

Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 0-2 - низкий уровень; 

2-3 - средний уровень; 3-4 - высокий уровень. 

 

АНКЕТА «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

В ШКОЛЕ» 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном 

процессе в нашей школе. Прочитайте внимательно каждое предложение. Если вы с каждым 

из них согласны, то поставьте рядом с номером знак «+», а если не согласны, то поставьте 

знак «–». Просим вас быть откровенными. 

I 

1. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности каждого 

ребенка. 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия, применяемые педагогами школы по 

отношению к моему ребенку, в основном приводят к положительному результату.  

3. В нашей школе ученикам и родителям предоставляется право выбора спецкурсов, 

профильных классов и групп и др. 

4. Наш ребенок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков. 

5. Результаты обучения нашего ребенка педагогами оцениваются объективно, справедливо. 

6. Педагогами осуществляется правильный и своевременный контроль за результатами 

обучения нашего ребенка. 

 

 

7. При обучении и воспитании нашего ребенка педагоги школы учитывают его индивидуальные 

особенности. 

8. Я согласен с системой воспитания, действующей в школе. 

II 

1. Считаем, что наша школа имеет хорошую материально-техническую базу. 

2. В нашей школе уютно, красиво и чисто. 

3. В нашей школе проводится много интересных мероприятий. 

4. У наших детей в школе есть возможность интересно проводить свободное от занятий время. 

5. Организацию питания в школе считаем удовлетворительной. 

6. Для решения задач обучения и воспитания наша школа тесно сотрудничает с 

образовательными организациями, другими школами, детскими центрами. 

7. Работе с родителями педагоги нашей школы придают огромное значение. 

8. Мы довольны теми условиями обучения, которые созданы для наших детей в школе. 

9. Учебная нагрузка в школе равномерно распределена в течение недели. 
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III 

1. Учителя относятся к нашему ребенку так, как он этого заслуживает. 

2. Учитель прислушивается к нашему родительскому мнению и учитывает его. 

3. При решении школьных (классных) вопросов у нас существует возможность 

взаимодействовать с другими родителями. 

4. У нашего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с учителями. 

5. Нам приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

6. В нашей школе царит доброжелательная психологическая атмосфера. 

7. Наш ребенок доволен обучением в данной школе. 

8. У нашего ребенка в основном хорошие отношения с одноклассниками. 

IV 

1. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует, по нашему 

мнению, улучшению образовательного процесса. 

2. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении у них психофизических 

перегрузок. 

3. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей и 

родителей. 

4. У администрации школы мы всегда можем получить ответы на интересующие нас вопросы, 

касающиеся учебы и личности нашего ребенка. 

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый администрацией, приносит 

явную пользу. 

6. За время обучения нашего ребенка в школе произошли изменения к лучшему. 

7. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности школы, об основных 

событиях, происходящих в ней. 

8. Деятельность администрации нашей школы мы считаем эффективной. 

9. Мы всегда при необходимости можем обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. 

10. Мы довольны тем, что наш ребенок обучается именно в этой школе. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач 

и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для 

проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной 

организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида. 
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3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень  сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие 

и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности 

в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений образовательной 

деятельности в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 
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взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры 

на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости 

от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной 

деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 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. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

 Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

 Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 

 При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. Исходя из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

образовательной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 Цели и задачи программы 

 Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Задачи программы: 

– 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 учетом 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 свое здоровье; 
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– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

–представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

 Планируемые результаты 

- У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, природе. 

- Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом 

и социальном здоровье человека. 

-  Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

- Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

-  Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

-  Обучающие владеют методами противостояния к вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

- Обучающиеся владеют механизмами безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшими умениями поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

-  Обеспечение соответствия состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

-  Обеспечение соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся 

- Эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

-  Рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

-  Эффективное внедрение в систему работы ОО курсов, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в образовательную деятельность. 

-  Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Основные направления программы 

 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальныхучебных 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. 
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 Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

 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 может быть организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования, запросов участников образовательных отношений. 

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебную деятельность; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
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образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей  инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

 Контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся:  

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, педагогом-психологом, соцпедагогом, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

 Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Веселых стартов», 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

  Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

 Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 Одна из важнейших причин начала употребления ПАВ детьми и подростками – 

дезадаптация в социуме. Известно, что у многих детей имеется синдром школьной 

дезадаптации. И, соответственно, эти дети попадают в «группу риска» наркозависимости. 

Поэтому основная цель первичной профилактики наркозависимости в начальной школе – 

успешная адаптация всех учащихся первых классов школе. 

 Критерии отслеживания эффективности предложенной системы работы: 

- изменение количества детей, попадающих в «группу риска» при поступлении в первый 

класс и при окончании четвертого класса, 

- изменение представленности  причин, по которым дети попадают в «группу риска».  

 

Система мероприятий по первичной профилактике 

наркозависимости в начальной школе 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответсвенный 

Диагностика учащихся с целью выделения «группы 

риска», дальнейшего прогноза 
сентябрь 

1-й класс 
Педагог- 

психолог 

Классные часы «Введение в школьную жизнь» с целью 

предотвращения дезадаптации 
сентябрь 

1-й класс 
Педагог- 

психолог 

Диагностика уровня адаптации детей к школе Сентябрь-

октябрь 

1-й класс 

Педагог- 

психолог 

Коррекционные занятия для детей, испытывающих 

трудности при адаптации к школе 
Октябрь-

ноябрь 

1-й класс 

Педагог- 

психолог 
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Повторная диагностика с целью отслеживания 

результатов 

коррекционной работы 

февраль 

1-й класс 

 

Педагог- 

психолог 

 

Реализация программы «Тропинка к своему я», 

направленной на обучение навыкам общения, 

оптимизацию самооценки, повышение социальной 

компетенции 

 

1-4 классы 

 

Педагог-

психолог 

Театрализированные представления на тему здоровья. 

Каждый класс готовит 3-4 сценки 

1-4 классы Классный 

руководитель 

Диагностика функционального состояния учащихся, 

наличия у них тревожности, депрессивности; уровня их 

самооценки, их успешности в учебной деятельности, 

степени адаптированности, готовности к средней школе с 

целью выделения учащихся «группы риска» 

4-й класс 

март-апрель 

Педагог- 

психолог 

Сравнительный анализ «группы риска» 

наркозависимости с целью отслеживания эффективности 

программы профилактики наркозависимости 

апрель-май Педагог- 

психолог 

Проведение родительских собраний, в т.ч.  

нестандартных», для родителей с целью информирования 

о факторах  риска наркозависимости детей; факторах, 

препятствующих наркозависимости и т.д. 

в течение 

всего 

обучения в 

начальной 

школе 

Классный 

руководитель 

Организация совместной деятельности детей и 

родителей, ориентированной на здоровый образ жизни 

(выезды на природу, соревнования «Папа, мама, я – 

здоровая семья» и т.д.) 

в течение 

всего 

обучения в 

начальной 

школе 

Классный 

руководитель 

Информирование педагогов и факторах риска 

наркозависимости детей (стиль педагогического общения 

как стрессовый фактор) 

каникулы Педагог- 

психолог 

Тренинг для учителей начальных классов «Формирование 

навыков педагогического общения» (8 занятий) 
каникулы Педагог- 

психолог 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1 класс 

Темы занятий Количество 

часов 

1—2. Улица полна неожиданностей  

3, Практическое занятие (экскурсии, настольные игры)  

4. Остановочный путь и скорость движения  

5. Пешеходные переходы  

6. Нерегулируемые перекрестки  

7. Регулируемые перекрестки. Светофор  

8. Где еще можно переходить дорогу  

9. Поездка на автобусе и троллейбусе  

10. Поездка на трамвае и других видах транспорта  

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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11. Дорожные знаки и дорожная разметка  

12. Где можно и где нельзя играть  

13. Ты — велосипедист  

14. Поездка за город  

15. Дорога глазами водителей  

16. Итоговое занятие  

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

 Всего: 16 

 1—2. Улица полна неожиданностей 

 Город, в котором мы живем. Основные улицы в микрорайоне школы. Почему на улице 

опасно. Для чего надо знать и выполнять ПДД. Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. 

Пешеходные ограждения. Безопасность на улице. Как правильно ходить по тротуару, 

переходить дорогу. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Разбор конкретного маршрута. 

 Один помогает другому. Дисциплина на улице — залог безопасного движения. Будь 

внимательным и осторожным! 

 3. Практическое занятие 

Экскурсия по Мосальску — практическое закрепление занятий № 1—2. 

 4.Остановочный путь и скорость движения 

Почему опасно внезапно выбегать на проезжую часть. Автомобиль мгновенно остановить 

невозможно. Остановочный путь  aвтомобиля.  Примеры дорожно-транспортных происшествий 

с детьми (сводкам дорожной полиции). 

 5. Пешеходные переходы. 

Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения 

(дорожные знаки, разметка).Дорога с двусторонним движением. Что делать, если не успел 

перейти проезжую часть. Поведение пешехода, стоящего на середине проезжей части. Дорога с 

односторонним движением. Правила перехода дороги с односторонним движением. 

 6. Нерегулируемые перекрестки. 

Что такое перекресток? Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения 

нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

 7. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Для чего нужен светофор? Сигналы светофора: красный, желтый, зеленый. Как работает  

секционный светофор. Как нужно переходить дорогу на перекрестке со светофором. 

Пешеходный светофор и его сигналы.  

8. Где еще можно переходить дорогу 

Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначения. Дорожные знаки «Подземный 

пешеходный переход», «Наземный пешеходный переход». Правила перехода дороги при 

наличии этих переходов. 

Действия пешеходов при приближении транспортных средств с включенными специальными 

сигналами (синими проблесковыми маячками и звуковыми сиренами). 

9. Поездка на автобусе и троллейбусе 

Какие транспортные средства называют маршрутными? Городской маршрутный транспорт: 

автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутное такси.  Остановка автобуса и троллейбуса. Ее 

обозначение. Как правильно пройти на остановку. Правила поведения на остановке. Правила 

для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода 

дороги после выхода из автобуса или троллейбуса. 

10. Поездка на трамвае и других видах транспорта. 

Трамвайная остановка. Ее обозначение, отличие трамвайной остановки от автобусной. Как 

правильно пройти на трамвайную остановку. Правила поведения на трамвайных остановках. 

Правила для пассажиров трамвая при посадке, в вагоне и при выходе. Правила перехода дороги 

после выхода из трамвая. Маршрутное такси. Его отличие от маршрутного автобуса. Как 
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правильно пользоваться маршрутным такси. Правила пользования легковым автомобилем 

(посадка, поездка, высадка). 

11. Дорожные знаки и дорожная разметка 
Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход» (информационно-

указательный), «Подземный пешеходный переход», «Наземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дорожные работы» (всего 7 знаков). 

12. Где можно и где нельзя играть. 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр 

и езды на самокатных средствах и т.д. Что делать, если мяч выкатился на проезжую часть.  

13. Ты — велосипедист. 

История велосипеда, его общее устройство. Что нужно знать о велосипеде для безопасной езды 

на нем. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 

14. Поездка за город 

Элементы загородной дороги: обочина, пешеходная дорожка - места для движения пешеходов. 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. 

15. Дорога глазами водителей 

Проезжая часть — место работы водителей. Почему происходят дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП)? Как водитель видит пешеходов-нарушителей? 

16. Итоговое занятие 

Просмотр диафильмов, видеофильмов, слайдов по ПДД. 

Подведение итогов (тестирование). 

 

 2 класс 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге 

2. Практическое занятие (экскурсии, настольные игры)  

3. Остановочный путь и скорость движения  

4. Пешеходные переходы  

5. Нерегулируемые перекрестки  

6. Регулируемые перекрестки. Светофор  

7. Регулировщик и его сигналы  

8. Поездка на автобусе и троллейбусе  

9. Поездка на трамвае и других видах транспорта  

10.Дорожные знаки и дорожная разметка  

11. Дорога в школу. (Твой ежедневный маршрут)  

12. Где можно и где нельзя играть  

13. Ты — велосипедист  

14. Поездка за город  

15.Дорога глазами водителей  

16. Итоговое занятие  

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

 Всего: 16 

1.Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

Почему на улице опасно. Сложность движения по улицам большого города. Соблюдение 

Правил дорожного движения — залог безопасности пешеходов. Повторение правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми в городе (поселке, районе) по материалам дорожной полиции. 

2.Практическое занятие 

Мы учимся соблюдать правила дорожного движения — настольные игры, макеты. Экскурсии 

по городу. Характеристика улиц, переулков, на которых живут учащиеся. 
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3.Остановочный путь и скорость движения 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. Факторы, влияющие на величину остановочного 

пути. 

Опасность перехода перед близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и 

водителей по мокрой и скользкой дороге. 

4.Пешеходные переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные переходы в микрорайоне школы. 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе дороги. Подземный и наземный пешеходные переходы, их 

обозначения. Правила перехода при их наличии. Действия пешеходов при приближении 

транспортных средств с включенными спецсигналами. Правила перехода дороги, если в зоне 

видимости отсутствуют пешеходный переход или перекресток. 

5.Нерегулируемые перекрестки 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые  водителями. Нерегулируемый 

перекресток. Обозначение пешеходных переходов на нерегулируемом перекрестке. Правила 

перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если пешеходный 

переход не обозначен. 

6.Регулируемые перекрестки. Светофор 

Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам светофора. 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Регулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми на 

регулируемых переходах (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их 

возникновения. 

7.Регулировщик и его сигналы 

Для чего регулировщику нужны жезл и свисток? Сигналы регулировщика. Действия пешеходов 

по этим сигналам. Приоритет сигналов регулировщика над сигналами светофора. 

8.Поездка на автобусе и троллейбусе 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса на остановке, при посадке, в салоне и при 

выходе. 

Правила перехода дороги при движении к остановке и после выхода из автобуса и троллейбуса. 

Опасные ситуации, возникающие при этом. Экскурсия на автобусную или троллейбусную 

остановку. 

9.Поездка на трамвае и на других видах транспорта 

Правила для пассажиров трамвая на остановках, при посадке, в вагоне и при выходе. Правила 

перехода дороги при движении на остановку и после выхода из трамвая. Правила пользования 

маршрутным такси и легковым автомобилем. 

10.Дорожные знаки и дорожная разметка 
Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход» (предупреждающий), 

«Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

11.Дорога в школу. (Твой ежедневный маршрут) 

Микрорайон школы. Транспорт в микрорайоне школы. Наиболее опасные перекрестки в 

микрорайоне школы. Что изменилось в маршруте школьника по сравнению с 1-м классом. 

Разбор безопасных путей подхода к школе, дому, кинотеатру, магазину и т.д. 

12.Где можно и где нельзя играть 

Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя играть во дворе. Примеры 

дорожно транспортных происшествий с детьми (по материалам дорожной полиции). Анализ 

причин их возникновения. 

13.Ты — велосипедист 



186 
 

Общее устройство велосипеда, типичные неисправности, их устранение. Правила безопасной 

езды для юных велосипедистов. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по 

материалам дорожной полиции). Анализ причин их возникновения. 

14.Поездка за город. 

Движение транспорта на загородной дороге. Правила движения пешеходов по загородной 

дороге. Как правильно перейти загородную дорогу. Железнодорожные переезды, их виды. 

Правила перехода через железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума). 

15.Дорога глазами водителей 

Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и погодных условий. Особенности 

работы водителя. Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на проезжей части, глазами 

водителей. 

16.Итоговое занятие 

Проведение игр, викторин и т.п. по Правилам дорожного движения. Подведение итогов. 

 

3 класс 
 

Темы занятий Количество 

часов 

1—2. Правила поведения учащихся на улице и дороге  

3. Остановочный путь и скорость движения  

4. Пешеходные переходы  

5. Нерегулируемые перекрестки  

6. Регулируемые перекрестки. Светофор  

7. Регулировщик и его сигналы  

8. Где еще можно переходить дорогу  

9. Поездка на автобусе и троллейбусе  

10. Поездка на трамвае и других видах транспорта  

11. Дорожные знаки и дорожная разметка  

12. Где можно и где нельзя играть  

13. Ты — велосипедист  

14. Поездка за город  

15.Улица глазами водителей  

16.Итоговое занятие  

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 Всего: 16 
 

  

 

 

1—2. Правила поведения учащихся на улице и дороге 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, братом, 

сестрой, пожилыми людьми. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Рассказ об улице и ее составных 

частях: проезжая часть, тротуар; их значение. Рассказ о дороге и ее составных частях: проезжая 

часть, обочина, кювет. Пешеходная и велосипедная дорожки. Составление маршрута «дом —

школа — дом» с указанием всех опасных для пешехода мест на этом маршруте. 

3. Остановочный путь и скорость движения 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности 

движения пешеходов и водителей в разное время суток. 

4. Пешеходные переходы 
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Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при 

переходе дороги. Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам 

дорожной полиции). Анализ причин их возникновения. 

5. Нерегулируемые перекрестки 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы. 

6. Регулируемые перекрестки. Светофор 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. Экскурсия 

на ближайший к школе регулируемый перекресток. 

7. Регулировщик и его сигналы 

Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим сигналам. Дорожная 

полиция. Цели и задачи, решаемые дорожной полицией. Инспектор дорожной полиции, его 

работа. 

8. Где еще можно переходить дорогу 

Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход или 

перекресток. Опасные ситуации, возникающие при таком переходе. Примеры дорожно- 

транспортных происшествий с детьми при таких переходах дороги (по материалам дорожной 

полиции). Анализ причин их возникновения. 

9. Поездка в автобусе и троллейбусе 

Правила пользования автобусом и троллейбусом. Правила перехода дороги при движении на 

остановку, после выхода из автобуса, троллейбуса. Автобусные и троллейбусные остановки в 

микрорайоне школы. Примеры ДТП с детьми. Анализ причин их возникновения. 

10. Поездка на трамвае и других видах транспорта 

Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из трамвая. Правила 

безопасного поведения при пользовании маршрутным такси, легковым автомобилем, 

мотоциклом, велосипедом, грузовиком. 

11. Дорожные знаки и дорожная разметка 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки: «Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипедах запрещено». Таблички. Дорожная разметка, ее 

назначение и виды. 

12. Где можно и где нельзя играть 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. Где можно играть в микрорайоне школы и дома. 

13. Ты — велосипедист 

Игры и соревнования на велосипедах с элементами велофигур. 

14. Поездка за город 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода таких дорог. 

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге. Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми за городом (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их 

возникновения. 

15. Улица глазами водителей 

Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий по вине пешеходов. 

16. Итоговое занятие 

Игра-соревнование по Правилам дорожного движения. Подведение итогов. Награждение 

лучших учащихся. 

 

4 класс 
 

Темы занятий Количество 

часов 



188 
 

1. Безопасность пешеходов  

2. Знаем ли мы Правила дорожного движения  

3. Проверка знаний Правил дорожного движения  

4. Основные понятия и термины ПДД  

5. Предупредительные сигналы  

6. Движение учащихся группами и в колонне  

7. Перевозка людей  

8. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях  

9. Нерегулируемые перекрестки  

10. Оборудование автомобилей специальными приборами  

11. Труд водителя  

12. Разбор дорожной ситуации на макете  

13.Дорожные знаки  

14. Проведения дня безопасности дорожного движения в классе 

15. Практическое занятие на специальной автоплощадке  

16. Итоговое занятие  

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Всего: 16 

 
1. Безопасность пешеходов 

Интенсивность и скорость движения транспорта в городе. Любой движущийся транспорт- 

угроза безопасности человека. Виды транспортных средств: легковой, грузовой,  специальный. 

Марки автомобилей. Умение правильно выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, 

библиотеку, на стадион и т.п. 

2. Знаем ли мы Правила дорожного движения 

Причины дорожно-транспортных происшествий с детьми: невыполнение пешеходами правил 

движения, несоблюдение пассажирами правил поведения в транспорте, 

недисциплинированность на улице и в транспорте и др. Обсуждение поведения детей, 

нарушающих Правила дорожного движения. 

3. Проверка знаний Правил дорожного движения 

Повторение материала по Правилам дорожного движения, полученного в 1 — 3-м классах. 

4. Основные понятия и термины ПДД 

Участник дорожного движения, пешеход, водитель, остановка, стоянка, вынужденная 

остановка, дорога, проезжая часть, переулок, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный 

переход, железнодорожный переезд, транспортное средство, велосипед, жилая зона. 

5. Предупредительные сигналы 

Подача предупредительных сигналов световыми указателями поворотов или рукой. Значение 

этих сигналов для водителей и пешеходов. Сигналы поворотов, торможения, при буксировке 

транспортного средства, при аварийной остановке. Подача звуковых сигналов в населенных 

пунктах запрещена, кроме тех случаев, когда надо предотвратить дорожно-транспортное 

происшествие. 

6. Движение учащихся группами и в колонне 

Порядок движения учащихся группами по тротуару, обочине, дороги, пешеходному переходу. 

Порядок движения учащихся в колонне. Правила посадки группы учащихся в транспорт общего 

пользования. 

7. Перевозка людей 

Как осуществляется перевозка людей в автобусе, легковой, грузовой автомашине? Количество 

перевозимых людей, меры предосторожности, скорость движения. Какие существуют 

запрещения при перевозке людей? 

8. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях 

Особенности перевозки учащихся на грузовых автомобилях. Оборудование кузова сиденьями, 

наличие сопровождающих, установка на автомобиле опознавательных знаков «Перевозка 
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детей». Правила посадки и высадки учащихся. Правила поведения учащихся при перевозке их 

на грузовых автомобилях. 

9. Нерегулируемые перекрестки 

Что такое нерегулируемый перекресток? Понятие «равнозначные» и «неравнозначные» дороги. 

Как ведут себя водители на нерегулируемых перекрестках? Какие знаки могут здесь стоять? 

Знакомство с группой знаков приоритета. 

10. Оборудование автомобилей специальными приборами 

Специальные автомобили: пожарные, полиции, скорой медицинской помощи, аварийные. 

Оборудование автомобилей специальной окраской, звуковыми сигналами и проблесковыми 

маячками синего или красного цвета. Преимущественное право проезда специальных 

автомобилей. Транспортные средства, оборудованные проблесковыми маячками оранжевого 

или желтого цвета. 

11. Труд водителя 

Работа водителя — это напряженный и ответственный труд. Обязанности водителя по 

обеспечению безопасности движения. Соблюдение ПДД пешеходами обеспечивает их личную 

безопасность и облегчает работу водителя. Беседа водителя автомобиля или автобуса. 

12. Разбор дорожных ситуаций на макете 

На макете рассматриваются дорожные ситуации, в которые попадают дети. На имитируемых 

улицах выставляются различные дорожные знаки, фигурки пешеходов и игрушечные машинки. 

13. Дорожные знаки 

Дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов. 

14. Проведение дня безопасности дорожного движения в классе 

Проводится конкурс, викторина на лучших знатоков Правил дорожного движения. 

15. Практическое занятие на специальной автоплощадке 

Движение групп учащихся по проезжей части на самокатах и велосипедах. Движение учащихся 

по тротуарам и пешеходным переходам. Сигналы регулировщика. 

16. Итоговое занятие 

Подведение итогов (тестирование). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

Показателями физического, психологического и социального здоровья. 

Физическое здоровье: 

-  сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-  активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-  рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

-  способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Психологическое здоровье: 

-  овладение навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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-  овладение навыкам позитивного коммуникативного общения. 

Социальное здоровье: 

-  высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-  способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

-  поведение в быту и природе, безопасное для человека и окружающей среды. 

 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

 Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

– 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; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно -двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

показателя 
Источники 

получения 

информации 

Периодичность 

осуществления 

мониторинга 

Физическое здоровье 

Мониторинг 

здоровья 

обучающихся 

Отражает 

комплексную оценку 

состояния 

здоровья учащимися 

Статистическая ин- 

формация 
1 раз в полугодие 

Охват учащихся 

горячим 

питанием 

Отражает 

комплексную оценку 

состояния 

здоровья учащимися 

Статистическая ин- 

формация 

1 раз в полугодие 

Мониторинг по Оценка уровня Статистическая ин- 1 раз в полугодие 
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физической 

подготовленности 

обучающихся 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

формация 

Личная значимость 

здоровья, понимание 

роли поведенческой 

активности в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

Отражает уровень 

сформированности 

потребности в ЗОЖ 

Анкета по ЗОЖ 1 раз в год 

Количество уроков, 

пропущенных по 

болезни 

Отражает динамику 

количества уроков, 

пропущенных по 

болезни 

Статистическая ин- 

формация 

Ежемесячно 

Наличие 

травматизма в 

ОО, в том числе 

дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Отслеживание 

динамики 

травматизма в 

ОО, в том числе 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Статистическая ин- 

формация 

1 раз в полугодие 

Количество 

участников 

массовых 

физкультурно- 

спортивных 

мероприятий 

Отражает 

активность 

обучающихся в 

физкультурно- 

спортивных 

мероприятиях 

Статистическая ин- 

формация 
1 раз в полугодие 

Количество 

участников, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках по 

интересам 

Отражает динамику 

числа учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках по 

интересам 

Статистическая ин- 

формация 
1 раз в год 

Психологическое здоровье 

Сформированность 

положительного 

эмоционального 

самочувствия 

Отражает 

эмоциональное 

состояние 

обучающихся, 

находящихся в 

социально- 

опасном положении 

и 

трудной жизненной 

ситуации 

Тест-опросник 

Филлипса 

1 раз в год 

Овладение навыкам 

позитивного 

коммуникативного 

общения 

Отражает динамику 

навыков 

позитивного 

коммуникативного 

общения 

Диагностика этики 

поведения 

1 раз в год 

Социальное здоровье 

Участие 

обучающихся в 

Отражает 

результативное 

Статистическая 

информация 
2 раза в год 



192 
 

творческих 

конкурсах, 

проектах, акциях 

различного уровня 

спортивно- 

оздоровительного 

направления 

участие 

обучающихся в 

творческих 

конкурсах, проектах, 

акциях различного 

уровня спортивно-

оздоровительного 

направления 

Численность 

участников 

волонтерского 

движения 

Отражает уровень 

активности 

обучающихся в 

реализации проектов 

спортивно- 

оздоровительного 

направления 

Статистическая 

информация 
2 раза в год 

Численность 

подростков, 

участвующих в 

профилактических 

(антинаркотических) 

программах и 

мероприятиях 

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики 

асоциальных 

явлений и 

злоупотребления 

ПАВ 

Статистическая 

информация 
2 раза в год 

Уровень сплочения 

детского коллектива 

Отражает уровень 

развития детского 

коллектива 

Опросник «Мой 

класс» (Гильбух) 

1 раз в год 

Включение в 

доступный 

широкой 

общественности 

ежегодный отчет ОО 

обобщенных данных 

о сформированности 

у обучающихся 

представлений 

об экологической 

культуре, здоровом 

и безопасном 

образе жизни 

Динамика 

изменений 

данных о 

сформированности  

у обучающихся 

представлений об 

экологической 

культуре, здоровом 

и 

безопасном образе 

жизни 

Самобследование 

ОО 
1 раз в год 

 

АНКЕТА ЗОЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло 

Б) Мочалка 

В) Зубная щётка 

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук 

Е) Полотенце для тела 

Ж) Тапочки 

З) Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 
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1 расписание (А)      2 расписание (Б) 

Завтрак 8.00                    9.00 

Обед      13.00                  15.00 

Полдник 16.00                 18.00 

Ужин     19.00               21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 

кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В) Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки 

Б) После посещения туалета 

В) После того, как заправил постель 

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета 

Е) Перед едой 

Ж) Перед тем, как идёшь гулять 

З) После игры с кошкой или собакой 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день 

Б) 2-3 раза в неделю 

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
А) Положить палец в рот. 

Б) Подставить палец под кран с холодной водой 

В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ ЗОЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

ВОПРОС № 1. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0) Зубная щётка (2) Полотенце для рук (0) Тапочки (2) 

Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2. 

На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (4) 2 расписание (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3. 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 

кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4. 

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 
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После прогулки (2) Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2) Перед едой (2) 

После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5. 

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6. 

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 



ТЕСТ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ФИЛЛИПСА 

Цель: Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и предлагаться 

в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да» или «Нет».  

 

Инструкция. «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о 

том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет 

верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, 

записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «–» если не согласны». 

Текст опросника 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом, быть как все? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь 

материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока 

ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не 

выбирают? 

14. Бывает ли временами, что весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 
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15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать 

то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по–дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 

собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что–то, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школе так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими–то особыми правами, которых нет у других ребят 

в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот–вот 

расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что 

будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, 

которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать 

классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих заданий в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не 

справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь ты? 
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55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его 

лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем 

классом 

 

Обработка и интерпретация результатов 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе этому вопросу 

соответствует «–», то есть ответ «Нет». Ответы, не совпадающие с ключом — это проявление 

тревожности. При обработке подсчитываются: 

1. Общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, можно говорить о 

повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов теста — о 

высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тесте. Уровень 

тревожности определяется также, как и в первом случае. Анализируется общее внутреннее 

эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных 

тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

Распределение вопросов по факторам 

Факторы 

№ вопросов 

1. Общая тревожность в школе          2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47,48, 

                                                              49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

                                                               Е=22 

2. Переживание социального стресса 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42,44 

                                                                 Е=11 

3. Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

                                                                 1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 

                                                                 41, 43 

                                                                 Е=13 

4. Страх самовыражения                      27, 31, 34, 37, 40, 45 

                                                               Е=6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26 

                                                              Е=6 

6. Страх несоответствовать ожиданиям 

окружающих 

                                                              3, 8, 13, 17, 22 

                                                               Е=5 

7. Низкая физиологическая сопротивляе- 

мость стрессу 

                                                               9, 14, 18, 23, 28 

                                                               Е=5 

 

учителями 

                                                                2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 

                                                                Е=8 

Ключ к вопросам: 

«+» — Да 

«–» — Нет 

1 – 19 – 37 – 55 – 
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2 – 20 + 38+ 56 – 

3 – 21 – 39+ 57 – 

4 – 22 + 40 – 58 – 

5 – 23 – 41+ 

6 – 24 + 42 – 

7 – 25 + 43+ 

8 – 26 – 44+ 

9 – 27 – 45 – 

10 – 28 – 46 – 

11+ 29 – 47 – 

12 – 30 + 48 – 

13 – 31 – 49 – 

14 – 32 – 50– 

15 – 33 – 51 – 

16 – 34 – 52 – 

17 – 35 + 53 – 

18 – 36+ 54– 

Результаты: 

1) Число несовпадений знаков («+» — Да, «–» — Нет) по каждому фактору 

(– абсолютное число несовпадений в процентах: < 50%; ³ 50%; ³ 75%). 

Для каждого респондента: 

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса: 

–– абсолютное значение — < 50%; ³ 50%; ³ 75%. 

4) Представление этих данных в виде диаграммы. 

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору ³ 50% и ³ 75% 

(для всех факторов). 

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 

1. Общая тревожность в школе — общее состояние ребенка, связанное с различными формами 

его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты (прежде всего — со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и 

т. д. 

4. Страх самовыражения — негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимость других в 

оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

ДИАГНОСТИКА ЭТИКИ ПОВЕДЕНИЯ 
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Инструкция: Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам 5 незаконченных предложений. Вы 

должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть 

предложений не надо». 

Текст вопросов: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я … 

2. Если кто-то надо мной смеётся, то я … 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, в обсуждение проблемы, то я … 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я … 

5. Когда мне хочется общаться с одноклассниками, я … 

Интерпретация результатов: 

1. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, 

легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие. 

2. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического давления. 

Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих 

чувств, мнения без грубости и агрессии. 

3. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: 

самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция. 

4. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, 

давление. Положительный результат: высказывание своего пожелания, мнения, чувств, 

отношения без агрессии и грубости. 

5. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат: 

тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

ОПРОСНИК «МОЙ КЛАСС» (ГИЛЬБУХ) 

Инструкция: Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким является ваш 

класс. Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим утверждением, и слово «Нет», 

если не согласны с этим утверждением. 

Помни, что ты характеризуешь свой нынешний класс, каким он есть сегодня 

Обведи кружочком свой ответ 

1. Ребятам нравится учиться в нашем классе  

2. Дети в нашей группе всегда дерутся друг с другом  

3. В нашем классе каждый ребенок — мой друг  

4. Некоторые ребята в нашем классе несчастливы  

5. Некоторые дети о нашем классе являются середнячками  

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу  

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу  

8. Многие дети в нашем классе любят драться  

9. Все ученики в нашем классе — друзья  

10. Некоторые ученики не любят свой класс  

11. Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем  

12. Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу 

13. Наш класс веселый  

14. Дети в нашем классе много ссорятся  

15. Дети в нашем классе любят друг друга как друзья 

Обработка результатов 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В каждом отдельном блоке из 

трех вопросов: 1-й вопрос измеряет степень удовлетворенности школьной жизнью, 2-й - 

степень конфликтности в классе (как она осознается отдельными учениками и классом в целом) 

и 3-й - степень сплоченности класса (опять-таки - по тому, как это качество отражается в 

сознании учащихся). Суммы баллов 

степень удовлетворенности (У) вопросы № 1, 4, 7, 10, 13; 

степень конфликтности (К) вопросы № 2, 5, 8, 11, 14; 

степень сплоченности (С) вопросы № 3, 6, 9, 12,15. По каждому из параметров выводится 

средний балл путем вычисления среднего арифметического. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в начальной школе 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья   в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его 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 учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

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; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
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системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
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педагогическими работниками. 

  
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 
 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится два-жды: 

в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей к 

школьному обучению или переходу на уровень среднего общего образования и выявление 

детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. Углубленное индивидуальное 

обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей, 

определить пути  коррекции.  Также углубленное индивидуальное обследование  прово- 
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дится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает 

трудности в усвоении школьной программы.   
Консультации  для  педагогов  и  родителей  проводятся  всеми  специалистам: 

учителями начальных   классов, педагогами-предметниками, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, а также в случае необходимости по 

направлению учителем-логопедом, врачом-психоневрологом.   
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в различных видах и формах): 

 Виды коррекционно-развивающей работы   

     

Категория детей с ОВЗ  Виды коррекционно-   

   развивающих занятий   

Дети, имеющие диагноз ЗПР и  Индивидуально-групповые коррекционные  

обучающиеся в общеобразовательном  занятия педагога-психолога, учителей  

классе      

Дети, имеющие диагноз ЗПР и  Индивидуальные коррекционные занятия  

обучающиеся индивидуально  педагога-психолога, учителей. Участие во  

   внеурочной жизни класса.   

Дети с неглубокими нарушениями  Занятия по коррекции психоэмоциональной  

эмоционально-волевой сферы и  сферы и произвольности.   

поведения      

Дети со сниженными  Индивидуальный и дифференцированный  

интеллектуальными способностями  подход на уроках.   

   Занятия по коррекции познавательных  

   процессов.   

Дети с дефицитом внимания и низким  Занятия педагогов и психолога по развитию  

уровнем самоконтроля  памяти и внимания, повышению уровня  

   саморегуляции.   

Дети с нарушениями в письменной и  Логопедические занятия   

устной речи      

Дети-инвалиды  Занятия по коррекции психоэмоциональной  
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   сферы   

 

 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, ) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогическая комиссия при Управлении  образования администрации Минераловодского 

муниципального района. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
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причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 
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уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
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 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из 

двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

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

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия УМК 

«Школа России».  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
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продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

  В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3 класс), “Revision” (4 

класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта, карта наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты); 

 

Проектное Проектирование и 

планирование 

индивидуальной 

работы на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

реализации 

индивидуальной работы 

с обучающимися с ОВЗ  

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение Медико-психолого- План заседаний медико-
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возможных вариантов 

решения проблемы 

педагогический 

комиссия при  

психолого-

педагогического  

комиссии при  

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, медицинских работников, при необходимости учащиеся с ОВЗ направляются на 

консультации дефектологов и логопедов. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии , обеспечение психолого-

педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
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в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  планируется введение в штатное расписании 

МКОУ  МСОШ  №2  ставок педагога-психолога, социального педагога, в школе имеется 

медицинская сестра. Все работники будут иметь уровень квалификации  занимаемой должности 

соответствующий квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной 

школы интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного 

образовательного процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными 

методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание кабинета 

коррекционной работы с использованием современных технологий. 

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 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьная психологическая служба. Он проводится по итогам 

полугодия, учебного года. 
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Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития учащихся с 

ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психологическая служба анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. 

Другая задача школьной психологической службы — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

 

связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития (данные о повышении квалификации специалистов 

образовательного учреждения в данном направлении, представлены в организационном 

разделе). 
Учебно-методическая литература, используемая для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учебные пособия и дидактические материалы представлены учебно– 

методическими комплектами (УМК) для инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. УМК должны способствовать воспитанию толерантности, 

терпимости и доброжелательного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

оборудование помещений: кабинет психолога, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 
В кабинете психолога имеется: коррекционно-развивающий программный комплекс для 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции речи в 

образовательных учреждениях, портативное цифровое устройство для работы с текстами, 

диагностическое оборудование (для первичной и контрольной диагностики), в т. ч. контрольно-

диагностические материалы для проведения психолого-педагогического обследования детей с 

ОВЗ, оборудовано АРМ педагога-психолога. 
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Особенности внеурочной деятельности 

       Основной формой организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в 1-4 

классах выступают индивидуально-групповые занятия и совместная, проектная  деятельность. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет 

особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне зависимости 

от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Социальное партнерство. 

 

      Ещё одним механизмом реализации программы коррекционной работы является  

социальное партнёрство: профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

 ресурсами (внешними ) (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

      Образовательная организация взаимодействует по вопросам коррекционной 

работы со следующими организациями, специализирующимися в области 

коррекционной педагогики, медицины: 

 

 

-областная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – определение 

программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей, определение 

индивидуального образовательного маршрута детей, испытывающих трудности в 

обучении ; 
ГБУЗ КО «Мосальская ЦРБ»– амбулаторное и стационарное лечение детей с ОВЗ. 

Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов 

привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 
 

Возможные риски в ходе реализации программы и способы их 

 

предупреждения 

Возможные риски 
Способы предупреждения  

Увеличение нагрузок педагогов, ведущее Профилактика синдрома профессионального 

к синдрому профессионального выгорания:  развитие  внутренних 

выгорания. (личностных) ресурсов: умений и навыков, 

 знаний и опыта, моделей конструктивного 
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 поведения,   актуализация   способностей, 

 повышение  адаптированности и 

 стрессоустойчивости, успешности и 

 удовлетворенности качеством своей жизни. 

Недостаточная подготовка педагогов в Самообразование педагогов, курсы 

области коррекционной педагогики и повышения квалификации, приглашение 

специальной психологии. специалистов в области коррекционной 

 педагогики и специальной психологии, обмен 

 опытом.      

Недостаточность материально- Постепенное пополнение материально- 

технической базы (отсутствие кабинета технической  базы    

психологической разгрузки, Образовательнойорганизации,   

релаксационного оборудования, посещение  учреждений, где   

сенсорной комнаты, имеется данная база    

автоматизированных программ       

психологического сопровождения и       

оздоровления).       

Разрыв между представлениями       Информационно-просветительская и 

родителей о целях и задачах образования консультативная работа с родителями  

в отношении их детей и целями и       

задачами развития школы.       

Недостаточное взаимодействие с Информационно-просветительская  

родителями (неготовность родителей и консультативная работа    

выполнять рекомендации специалистов). с родителями      

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

выступают: 
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— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

— социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями,используемыми 

вповседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Мосальская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (для 1, 2, 3, 4 классов) 

При разработке учебного плана для 1, 2, 3, 4 классов школа руководствовалась 

нормативными правовыми документами реализации ФГОС: 

-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-разования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 
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-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-рации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-тельных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

Учебный план рассчитан на 5 – дневную учебную неделю. Продолжительность 

учебного года составляет 33 недели для первого класса, 34 недели для 2-4 классов. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований 

                    -учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену 
                     -использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 45 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен 10 минут, большая перемена -30  минут. 
Занятия организованы в одну смену. Максимальная нагрузка для учащихся соответствует 

учебной нагрузке в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 

Учебный план начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

В обязательной части при реализации предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе введён учебный предмет «Основы православной 

культуры» по выбору родителей (законных представителей). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений в объёме 1 часа в 

неделю дополнительно добавлена на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 

классах для формирования грамотного письма. 
в курсе предмета «Физическая культура» изучается модуль «Шахматы» во 2-4 

клас-сах, в объёме 1 часа в неделю. Иностранный язык, изучаемый в 2-4 классах, 

является - английский язык. При наполняемости классов от 25 человек и более 

осуществляется деление класса на две группы. 
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Аудиторная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов составляет 3039ч. за 

4 года обучения при 5-ти дневной неделе, что соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимися образовательных программ. 
 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года.  
Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по русскому языку и 

математике в форме диктанта и контрольной работы соответственно. По остальным 

предметам, годовой промежуточной аттестацией считаются отметки, выставленные 

учителями за учебный год с учетом четвертных отметок, и формой промежуточной 

аттестации явля-ется годовая отметка. 

В 1-м классе аттестация не проводится, второй класс аттестуется со 2-й четверти, в 3-

4 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год. Отметка 

за четверть по предмету выставляется на основании среднего балла по предмету за 

четверть по правилам математического округления. 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным 

графиком. 

 

Учебный план (годовой) начального общего образования на 4 года обучения . 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов  

в неделю/ в год 
За 4 г 

обуч 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   4/132 4/136 5/170 4/136 16/574 
Диктант с 

грам.задание 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 тестирование 

Родной русский 

язык и родная 

Родной русский 

язык 
1/33 0,5/17 - - 1,5/50 тестирование 
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литература Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

- 0,5/17 - - 0,5/17 тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2/68 2/68 2/68 204 тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Контрольная 

работа 

информатика 
- - - 1/34 34 

Защита 

проекта 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 270 тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль по 

выбору 

(ОПК) 

– – – 1/34 34 
Защита 

проекта 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Защита 

проекта 

Технология  Технология  
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(и шахматы) 

   3/99 3/102 

 

3/102 

 

      

3/102 

405 
Сдача 

нормативов 

Максимально допустимая недельная 

/годовая   нагрузка 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 
3039  

 

          В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Мосальская СОШ №2, в 1 классе 

обучение проводится без балльного оценивания обучающихся. Во 2-4 классах оценивание 

осуществляется  по пятибалльной системе в соответствии с нормами оценок, 

предусмотренными программными требованиями. 

        Учебный план реализуется посредством УМК «Школа России»  с использованием: 
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- учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- учебных пособий выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Мосальская средняя 

общеобразовательная школа № 2 в 2020-2021 учебном году в 2-4-х классах определены 

формы и сроки  проведения промежуточной аттестации. 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования  учебный год 

Пояснительная записка 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возраст-ных и индивидуальных особенностей.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное).  
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

об-разовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотреных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические,  сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады,  экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обуающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная часть 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допусти-мую (до 1350 часов за четыре года обучения, не более 10 часов в неделю). 
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 Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 

33-66 часов в 1 классе, 34-68 часов во 2-4 классах, наполняемость групп 15-25 человек. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся через 40 мин. после окончания последнего урока. Перемена 

между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 мин. 

 

Направление Учебные 

программы 

Количество часов в неделю 

  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

  1  

Спортивно - 

оздоровительное 

Уроки докторов 

здоровья 

 

 1   

Азбука здоровья 

 

 1 1  

Общекультурное Путешествие по 

родному краю 

   1 

Общеинтеллектуальное Грамотейка 

 

1 1   

В мире слов   1  

Умники и умницы 

 

   1 

Математика и 

конструирование 

  1  

Час юного 

математика 

1    

Волшебная страна 

английских звуков 

   2 

Социальное Мой край    1 

Безопасное колесо   1  

Духовно-нравственное, 

Спортивно - 

оздоровительное, 

Общекультурное, 

Общеинтеллектуальное, 

Социальное 

Классные часы,  1 1 1 1 

 

экскурсии, 

праздники, дни 

здоровья, трудовая 

практика, конкурсы 

5 5 4 4 

Всего часов в неделю  8 9 10 10 

Всего часов за год  264 315 350 350 
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Общее количество часов 1279 

 

Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год (Прилагается) 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 
 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

· сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

· контроль за состоянием системы условий 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школа для участников образовательного процесса будет создавать условия, 

обеспечивающие возможность:  

o достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

o выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практи-ки, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

o работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 



223 
 

o  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работникови общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в форми-ровании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей ; 

o использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

o эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

o обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом региональных особенностей;  

o эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 

o обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привле-кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся; 

o гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся; 

o комфортнойпо отношению к обучающимсяи педагогическим работникам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технического и информационного обеспечения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации основной 

образова-тельной программы начального общего образования: 

· укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

· уровень квалификациипедагогических и иных 

работниковобразовательного учреждения; 
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· непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификацииработников образовательного учреждения, реализующего основ-

ную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения – также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программв объеме не менее 72 часов, не 

реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

                 В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий успешной реализации основной образовательной программы. 
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Образование педагогических кадров 

Ф. И. О. Должность Образование 

1. Гапеева Т.Н. Руководитель ОО Высшее, дополнительное 

  (к высшему) образование 

2. ОвчинниковаН.

М. Заместитель директора по Высшее 

 учебно-воспитат.работе  

   

3. Волкова Н.Н. Заместитель директора по Высшее 

 воспитательной работе  

4. Дадонова Е.Н. учитель Высшее 

5. Гущина Е.С. учитель Высшее 

6. Кулешова Л.А. Педагог-психолог  

7. Блинова Е.С. Учитель Высшее 

8. Гарманов Е.А. учитель Высшее 

9. Гарманова Т.П. Учитель Высшее 

10. Кулешова Л.А. Учитель Высшее 

11. Куприкова Н.Н. Учитель Высшее 

12. Игнатова И.Ю. Учитель Высшее 

13.    

14. Витовщик В.Н. Учитель Высшее 

15. Евстратова Е.Н. Учитель Ср. специальное 

16. Тыркина Т.А. Учитель Среднее  

   

17. Макарова М.В.  Учитель Ср.специальное 

18. Васюкова Г.В. 
Учитель 

Ср. специальное 

19. Коськова Л.Н.  

 

Учитель 

Ср. специальное 

20.Белова Е.В 

Учитель 

Высшее 

21. Дрозд-

Печенежская Е.Р. 

Учитель 

Ср. специальное 

 

22. Васильева О.Н.  

Учитель 
Высшее 

23. Кузина О.И.  
Учитель 

Высшее 

24.Овчинникова В.А.  

Учитель, педагог 

доп.образования 
Ср. специальное 

25.Гарнова О.А. 

 

Учитель, педагог 

доп.образования 
Высшее 
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Диагностическая карта оценки профессиональной деятельности учителя начальной школы 

Показатели  Шкала оценивания 

Результативность педагогической деятельности (RП) 

Динамика обученности по предмету 5 баллов – положительная динамика среднего уровня 

каждого обучающийся за анализи- обученности; 

руемый период 3 балла – стабильные показатели среднего уровня обу- 

 ченности; 

 минус 1 балл – отрицательная динамика среднего 

 уровня обученности 

Доля обучающихся, подтвердивших 5 баллов – более 85% учащихся подтвердили; 

школьную отметку по результатам 3 балла – более 50% учащихся подтвердили; 

внешней, независимой оценки за ана- минус 1 балл – более 50% учащихся не подтвердили 

лизируемый период (кроме ЕГЭ и 

ГИА-9)   

Доля учащихся, повысивших общий 5 баллов – положительная динамика обучаемости и 

уровень обучаемости и / или отдель- развития; 

         

 Всего администра-  Всего учителей  Имеют высшее об-  Среднее профессио-  

 ции      разование  нальное   

  3  26  16    9   

  12%  88%  84%    16%   

 Наименование индикатора      Количество  

 Укомплектованность педагогическими, руководящими работниками  100 %   

 Доля педагогических работников, которым по результатам аттеста-   52%   

 ции установлена высшая квалификационная категория      

 Доля педагогических работников, которым по результатам аттеста-  32%   

 ции установлена первая квалификационная категория      

 Доля педагогических работников, в отношении которых по результа-  12%   

 

там аттестации принято решение о соответствии занимаемой долж- 

ности      

 Доля педагогических работников, получивших дополнительное про-  4%   

 фессиональное образование.         

       

Повышение квалификации педагогов 

Курсы повышения квалификации педагоги 

школы проходят строго не реже 1 раза в 

три года (согласно плану-графику)      
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ных показателей обучаемости, поло- 3 балла – стабильные показатели обучаемости и разви- 

жительная динамика развития уни- тия; 

версальных учебных действий и мо- минус 1 балл – отрицательная динамика обучаемости 

тивации учащихся и развития 

   

Участие обучающихся в конкурсах 5 баллов – всероссийский уровень; 

творческих, исследовательских работ, 3 балла – региональный уровень; 

выполненных под руководством учи- 2 балла – муниципальный уровень 

теля      

Руководство   проектно- 3 балла за победу обучающегося в школьной конфе- 

исследовательской деятельностью ренции; 

учащихся (школьный уровень) 2 балла за участие обучающегося в школьной конфе- 

    ренции; 

    1 балл за системное руководство проектной работой 

    обучающегося 

Наличие обучающийся – победителей 1 балл за каждого победителя 

школьных олимпиад, марафонов,   

конкурсов, соревнований, конферен- 

ций    

   

Наличие обучающийся – победите- 10 баллов за 1-е место; 

лей, призеров, участников городских 5 баллов за 2-е место; 

соревнований, конкурсов, конферен- 3 балла за 3-е место; 

ций 1 балл за значимый результат и участие 

 

Наличие обучающийся – победителей 
областных и всероссийских конкурсов 

 15 баллов – всероссийский уровень; 

        10 баллов – победители и призеры областного уровня; 
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Результативность научно-методической деятельности учителя (RМ) 

Педагог – победитель, призер, участ- 15 баллов – победитель; 

ник профессиональных конкурсов и 10 баллов – призер; 

соревнований (вне образовательного 2 балла – участник конкурсов и т. д. 

учреждения (далее – ОУ))    

Педагог обменивается опытом в ходе 3 балла за каждый открытый урок или мероприятие 

открытых  уроков,  мероприятий  (в 

ОУ)   

Выступления на педагогических сове- 3 балла – выступление с докладом; 

тах, методических объединениях, се- 2 балла – выступление в прениях; 

минарах,  конференциях школьного 1 балл – активная работа в группе 

уровня      

Выступления с докладами на педсо- 10 баллов за каждое выступление 

ветах, конференциях, семинарах и т.   

п. (уровень выше школьного)  

Участие  в  методическом  объедине-      3 балла – продуктивное участие; 

нии, методическом совете ОУ                  2 балла – активное участие 

Презентация своей 

 

деятельности 5баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, 

 

 

информации, публикация собствен-     -2 балла за публикацию в интернет-изданиях  
ных творческих работ и работ 

 учащихся 

 
 

Научно-квалификационная работа 10 баллов – наличие ученой степени; 

5 баллов – соискательство на ученую степень 

Профессиональное самообразование 5 баллов – профессиональное второе высшее образо-

вание; 

3 балла – профессиональная переподготовка; 

1 балл – повышение квалификации 
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Результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной деятельности (RВ) 

Организация открытых внеклассных   открытое   -  3 балла 

мероприятие мероприятий (по предмету) 

Организация экскурсий, поездок, по- 2 балла за каждое мероприятие 

ходов и других мероприятий вне стен   

ОУ (по предмету)   

Профессиональный уровень учителя 3 балла – отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб; 

(умение разрешать конфликтные си- 1 балл – умение найти компромисс в конфликтной си- 

туации, отсутствие конфликтных си- туации; 

туаций, жалоб) минус 1 балл – отстранение от решения проблемы 

Стиль общения с учащимися 3 балла – педагог использует понимающий и дирек- 

 тивно-понимающий стиль общения, создает и поддер- 

 живает психологический комфорт при общении с каж- 

 дым обучающийсяом; 

 1 балл – педагог не всегда выбирает наиболее эффек- 

 тивные способы общения, допускает ошибки в инди- 

 видуальном общении; 

 минус 1 балл – педагог практически не использует эф- 

 фективные приемы педагогического общения, плохо 

 рефлексирует психологическое состояние детей 

Система работы с родителями 3 балла – педагог организует работу с родителями на 

 оптимальном уровне; 

 1 балл – работа с родителями организуется слабо, не 

 эффективно, допускаются ошибки в общении с роди- 

 телями; 
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 минус 1 балл – работа с родителями не организована, 

 

имеются существенные ошибки в общении с 

родителями 

Социальная активность педагога (RС) 

Выполнение общественных поруче- 5 баллов за выполнение долговременного поручения; 

ний 1 балл за выполнение разовых поручений 

Пропаганда деятельности ОУ в сред- 5 баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, 

ствах массовой информации научных сборниках; 

 1 балл за публикацию в интернет-изданиях 

Активность в решении ситуативных 3 балла – всегда активен; 

проблем ОУ, включая замену уроков 1 балл – эпизодически активен; 

и работу в выходные и праздничные минус 1 балл – не активен 

 1 балл – есть единичные замечания по оформлению; 

 минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении 

 журнала 

Качество и своевременность оформ- 3 балла – журнал оформлен качественно и своевре- 

ления электронного журнала, отра- менно; 

жающего результаты обучения 1 балл – есть единичные замечания по оформлению; 

 минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении 

 журнала 

Объективность выставления оценок 3 балла – оценки выставлены правильно и объективно; 

 1 балл – есть единичные замечания по выставлению 

 оценок 

Своевременность сдачи информаци- 3 балла – педагог выполняет все требования на опти- 

онных документов, необходимых для мальном уровне; 

планирования и организации образо- 1 балл – педагог получает за анализируемый период 2– 
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вательного процесса (календарно- 3 замечания за срыв сроков сдачи документов, а также 

тематическое планирование, анализ за их некачественное выполнение; 

диагностических работ и т. д.), каче- минус 3 балла – педагог получает более 3-х замечаний 

ство их составления, коррекция в за- за несвоевременное представление перечисленных до- 

висимости от ситуативных изменений кументов, а также за их некачественное составление 

в режиме работы ОУ   

Своевременное и качественное за- 3 балла – педагог выполняет все требования на опти- 

полнение необходимых форм для мо- мальном уровне; 

ниторинга результативности всех ви- 1 балл – педагог получает за анализируемый период 2– 

дов деятельности педагога 3 замечания за срыв сроков сдачи документов; 

 минус 3 балла – педагог получает более 3-х замечаний 

 за несвоевременное представление перечисленных до- 

 кументов, а также за их некачественное составление 

Трудовая дисциплина (RТ) 

Своевременное начало и окончание 2 балла – нет нарушений трудовой дисциплины; 

урока 1 балл – единичное нарушение; 

 минус 2 балла – неоднократное нарушение трудовой 

 дисциплины 

Отсутствие на рабочем месте во вре- Минус 20 баллов за нарушение трудовой дисциплины 

мя урока (нахождение детей без при-   

смотра)   

Посещаемость заседаний методиче- 2 балла за активное участие в каждом заседании; 

ских объединений, творческих групп, 1 балл за участие в каждом заседании; 

методического совета, педагогиче- минус 1 балл за систематическое отсутствие на засе- 

ских советов, педагогических конси- даниях 

лиумов   

Культура и этика общения с коллега- 3 балла – сдержанное, вежливое отношение к колле- 
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Нормативно-правовая компетентность, работа с документами (RД) 

ми гам, не унижающее их достоинство 

Культура одежды в ОУ (на основании 3 балла – без замечаний 

правил внутреннего трудового распо-   

рядка)   

Наличие больничных листов 3 балла – отсутствие больничных листов 

Отношение к школьному имуществу 3 балла – без замечаний; 

(сохранность мебели, техники, поря- 2 балла – единичные замечания; 

док на рабочем месте) минус 1 балл – систематические замечания 

Соблюдение Устава ОУ 3 балла – соблюдает; 

 минус 1 балл – не соблюдает 

Соблюдение конфиденциальности 2 балла – соблюдает; 

внутришкольной информации минус 1 балл – не соблюдает 

Знание и соблюдение нормативных 3 балла – знает и полностью соблюдает; 

документов в области своей деятель- минус 1 балл – не владеет нормативно-правовой базой 

ности 

 в области своей деятельности, имеются нарушения 

 

Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

(RБ) 

Своевременность проведения инст- Оценивается по итогам проверки классного журнала и 

руктажей по технике безопасности с посещения уроков. 

учащимися 2 балла – без замечаний 

Отсутствие несчастных случаев с 5 баллов – отсутствие несчастных случаев; 

учащимися на уроке, переменах, на минус 5 баллов – наличие несчастного случая 

внеклассных мероприятиях   

Владеет навыками использования 3 балла – владеет и использует технологии здоровьес- 

технологий с высоким потенциалом бережения на оптимальном уровне; 
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здоровьесбережения, навыками кон- 1 балл – использует технологии здоровьесбережения 

струирования здоровьесберегающей не регулярно; 

среды минус 3 балла – не использует технологии здоровьес- 

 бережения, нарушает требования в области здоровьес- 

 бережения 

ИКТ-компетентность (RИ) 

Наличие электронного портфолио 5 баллов – своевременная работа; 

учителя; обучающихся; план работы; 2 балла – эпизодические нарушения (не более 3-х за 

дистанционное общение с родителя- год); 

ми и коллегами, школьные ресурсы минус 2 балла – работа отсутствует или ведется с на- 

 рушениями 

Использование цифровых ресурсов в 3 балла – использует в системе; 

образовательном процессе 1 балл – использует эпизодично; 

 0 баллов – не использует 

Создание виртуального кабинета по 5 баллов – ведение кабинета своевременное; 

предмету 3 балла – создана база, но обновления нерегулярны; 

 0 баллов – отсутствие виртуального кабинета 

Ведение страницы учителя на школь- 5 баллов – наличие на школьном сайте страницы с 

ном сайте 

собственными методическими и дидактическими ма- 

териалами; 

 0 баллов – отсутствие страницы на школьном сайте 

Создание собственного сайта (блога) 10 баллов – своевременное ведение сайта/блога (об- 

учителя новления не менее 2 раз в месяц); 

 5 баллов – наличие сайта/блога (обновление не реже 1 

 раза в четверть); 

 2 балла – наличие собственного сайта; 

 0 баллов – отсутствие сайта/блога учителя 

Работа с техническими (мультиме- 3 балла – использует в системе; 
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дийными) средствами обучения на 1 балл – использует эпизодично; 

уроке 0 баллов – не использует 

Обеспечение дистанционного обуче- 3 балла – системное использование; 

ния учащихся (в т. ч. работа в системе 1 балл – использование элементов; 

СтатГрад) 0 баллов – не использует данную технологию 

 

Личностные качества педагога (RЛ) 

Оцените, пожалуйста, в соответствии с предложенными критериями по 3-балльной 
шкале (высокий, средний, низкий уровень) 

Мотивационно-творческая направленность личности педагога 

Заинтересованность в творческой дятельности, стремление к творческим  

достижениям, стремление к самосовершенствованию 

 

Креативность педагога 

 

Способность отказаться от стереот пов в педагогической деятельности, преодолеть инерцию 

мышления  

Способность к самоанализу, рефлексии 
 

Профессиональные умения педагога по осуществлению инновационной деятельности 
 
Владение методами педагогического 

 исследования; способность к  

планированию и организации  

экспериментальной работы 
 
Способность к коррекции своей деятельности Способность использовать опыт творческой 

деятельности других пе дагогов Способность к сотрудничеству 
 

Индивидуальные особенности личности педагога 
 
Работоспособность в творческой деятельности; 

Уверенность в себе; 

Ответственность 

 
 

Рейтинговая оценка деятельности педагога (R) определяется по формуле: 

R = RП + RМ + RВ + RС + RД + RК + RБ + RЛ + RИ  
Если 203 ≤ R ≤ 286, то педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетентности. 

Если 143 ≤ R ≤ 202, – педагоги имеют нормативный уровень профессиональной 

компетентности. 

Если R ≤ 142, – педагогам необходимо методическое сопровождение. 

Оценка деятельности педагога проводится ежегодно с 20 по 30 мая. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-мы 

начального общего образования 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих:  
· преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 
· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; фор-мирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализа-ция обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддерж-ка одаренных 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 образовательно-

го процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развиваю-

щая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

 

1. Посещение и анализ занятий - в детском саду, - в 1-х классах, - в 4-х классах. 
2. Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, родителями по 

результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 
3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам 

входной диагностики детей 
4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся 4-х классов, 

переходящих в среднее звено: 
- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; - проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х 

классах; - опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; - оказание помощи детям, испытывающим трудности 

в обучении, общении:  
1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 
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- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

5.Работа психолого-педагогического 

консилиума: 

 - готовность детей к школе; 
- адаптация первоклассников;  
- переход учащихся в среднее звено; 
организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов (создание 

групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.)  

Учет специфики возрастного психофизического развития 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), 

выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития.  
ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер 
и являющейся социальной по содержанию; 
* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 
* с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

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

рефлексивности; 
* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, 

с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится до-ступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. 

Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального 

продвижения вперед. 
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Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 

хоровых, вокальных. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

-Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

-Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников» 

- «Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах».  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей): 

Под родительской компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использовани-ем знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом 

родительской компетентности. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 
· формирование необходимых знаний, 
· обучение  навыкам общения с детьми, 
· обучение  навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 
· улучшение стиля родительского поведения 
В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

- Лектории - Конференция -Собрание 
- Индивидуальные тематические консультации 

- Посещение семьи –  

Родительское собрание 
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- Родительские вечера -

--Родительский 

тренинг 

-Совместные 

мероприятия с детьми 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков склады-

вается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - 

психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои варианты 

сопровождения: работа социального педагога, психолога.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями;  

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 
Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 
- консультирование (индивидуальное и групповое); 
- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 
- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

· сохранение и укрепление психологического здоровья; · мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

· психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

· формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

· развитие экологической культуры; · выявление и поддержку детей с особыми 

образовательными потребностями; 

· формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

· поддержку детских объединений и ученического самоуправления; · выявление и 

поддержку одарённых детей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям в ре-шении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации в 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям 

обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и обра-зовании 

детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 
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Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности 

в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями, 

социальными педагогами, ПМПк, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приорите-тами 

основной образовательной программы начального общего образования образова-тельного 

учреждения 
 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо   

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

     

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и обще доступное общееобразование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствиис требованиями 

федераль-ных государственных образовательных стандартов общего образования. 
 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполненияработ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы начального общегообразования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
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формирования расходов и доведения средств на реализациюгосударственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступногои бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактическисложив-шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимыйобъём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Калужской области всоответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 
 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетовсверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений, а так же отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядныхпособий, техническихсредствобучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услугсвязи в части расходов, связанныхс 

подключением к ин-формационной сети Интернет и платой запользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствиис расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 
Реализация принципа нормативного подушевогофинансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет— образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 
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— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная платас начислениями,прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственносвязанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-ний 

(бюджет региона—бюджеты муниципальных районов и городских округов),но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учре-ждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ(учебная, 

воспита-тельная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогиче-ских работников. 
Формирование фонда оплаты труда МКОУ МСОШ№2 осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

•  фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Доля фонда оплаты труда на стимулирующую часть – 30%;  
 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс,учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного-учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала —70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяетсясамостоятельнообщеобразовательным 

учреждением; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах; 
• оклады педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, определяются в зависимости от стоимости 1 ученика-часа, количества 

обучающихся по предмету в каждом классе, количества часов по предмету по учебному 

плану в месяц в каждом классе, повышающего коэффициента за сложность и 

приоритетность предмета, повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию педагога, оплаты за неаудиторную занятость; •  
• оклад руководителей образовательного учреждения устанавливается, исходя из 

среднего оклада педагогических работников школы и группы оплаты труда; 
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• оклад заместителя директора школы устанавливается в размере от 80 до 90 

процентов оклада руководителя школы; 
• оклад (ставка) заработной платы других работников рассчитывается в 

соответствии с тарифной системой оплаты труда, установленной законодательством 

Калужской области в пределах базовой части ФОТ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положение об ФОТ МКОУ МСОШ№2, которое принимается в августе текущего года. В этом 

положении определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активностьих участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышениеуровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (комиссии по стимулированию МКОУ МСОШ№2, Управляющего 

совета МКОУ МСОШ№2). 
Для обеспечения требований Стандартана основе проведённого анализа материально- техниче-

ских условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок,количество и стоимость пополняемого оборудования,а также 

работ для обеспечения требованийкусловиям реализации ООП; 

3) определяет величинузатрат наобеспечениетребованийкусловиямреализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта начального уровня образования, определяет распределение по годам освоения 

средствна обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствиис ФГОС; 

5)определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав гражданна 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утвержденаМинобрнауки 22 ноября 

2007г.), а так же в письме Департамента общего образования «Финансовое-обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 
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6 )разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждениеми учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами,организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.по 

раз-личным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба,спортивного комплекса и др.); 

— за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

         Финансирование учреждения осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразова-тельных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях. (Закон Калужской области от 

27.12.2006 N 272-ОЗ "Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным  

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников в 

общеобразовательных учреждениях, расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов" с 

последующими изменениями). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Материально – технические условия обеспечивают: 

 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 
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- социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, 

комнаты психологической 

разгрузки и т.д. пожарной и 

электробезопасности;    

- требований охраны труда;                                                                                                                                                                                         

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МКОУ СОШ№2. 

 

 

 

Участок (территория) МКОУ СОШ№2 

Площадь школьного участка 0,25 га. Территория МКОУ СОШ№2 ограждена и озеленена.  
 

На территории школы выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-

спортивная и хозяйственная. На школьной территории имеется спортивная площадка.  

На территории имеется зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха учеников, 

посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, 

предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе. 
 

Учебно-опытная зона состоит из учебно-опытного участка, фруктового сада (12 яблонь), 

цветника. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной 

зоны находится котельная. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора.  

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 

площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом. 

Территория школы имеет наружное искусственное освещение. 

Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных со 

школой, нет. 

Уровни шума на территории школы не превышают гигиенические нормативы для 

помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на территории школы устроен 

пандус. 
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Организован подвоз учащихся с закреплённых территорий за МКОУ СОШ№2 на школьном 

автобусе. 

Здание МКОУ МСОШ№2  

Здание начальной  школы – это двухэтажное помещение, имеющее юридический адрес: 

 249930, Калужская область г.Мосальск, ул.Революдии,д.19 фактический адрес: ул. Кирова, д 42. 

 Здание школы оснащено следующими системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

-  «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой видеонаблюдения; 

- сетью Интернет. 

 

         Кабинеты классов начальной школы находятся на первом и втором этажах здания 

школы. Все учебные кабинеты имеют достаточную оснащенность, необходимый набор 

мебели, соответствующей требованиям СанПин. В коридоре имеются банкетки для 

возможного отдыха обучающихся. Коридоры светлые,  учебные классы расположены по 

одной стороне коридора На первом этаже находятся туалетные комнаты. Коридоры, 

лестницы хорошо освещены. 

Библиотека МКОУ МСОШ№2 

Помещению библиотеки находится на втором этаже в здании начальной школы. Имеются 

зоны: читального зала, число читательских мест -9. 

Фонд библиотеки: основной библиотечный фонд – 10661 экземпляра, в том числе учебный 

фонд составляет 7721 экземпляра. Фонд библиотеки содержит научно – популярную, 

справочную, художественную литературу для обучающихся, а также учебники и учебные по-

собия, педагогическую и методическую литературу для педагогических работников. Фонд 

учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и до-

пущенных министерством образования и науки Российской Федерации. Обеспеченность учеб-

никами 100%. 
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Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество  единиц  ценного 

   оборудования 

Библиотека 9 32 м2 
компьютер с выходом в Интернет в 
сборе рабочего места 

   

библиотекаря – 1 шт 

принтер – 1 шт. 

экран 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

п 

 

Столовая МКОУ МСОШ №2 

Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивает возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков. Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест.  
 
 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество  единиц  цен- 

   ного  оборудования 

Столовая 80 70кв.м холодильник – 2 шт. 

   холодильная камера – 2шт. 

    

   электромясорубка – 1 шт. 

   титан – 2 шт. 

   шкаф комбинированный – 2 

   шт. 

    

    

   водонагреватели – 2 шт. 

   электроплита – 3 шт. 
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   пароконвенкомат – 2 шт. 

   овощерезка – 1 шт. 

   шкаф жарочный – 1 шт. 

   электронные весы – 1 шт. 

   вытяжка – 2 шт. 

    

   столы разделочные – 4 шт. 

   стеллажи - 4 шт. 

   столы – 20 шт. 

   стулья – 110 шт. 

 

Спортивный зал, игровое и спортивное оборудование 

 

Спортивный зал находится на первом этаже, в здании по ул.Революции. Размеры зала 11х23 

метров. Имеется снарядная. Имеются раздевалки для девочек и мальчиков. 

Спортивный зал имеет достаточное оборудования для реализации ООП ООО.  Скамейка 

гимнастическая жесткая, гантели наборные, коврики гимнастические, маты гимнастические, 

мячи набивной(1кг,2кг,3кг), мячи малые (теннисные), скакалки гимнастические, палки 

гимнастические, обручи гимнастические, рулетка измерительная (10 м, 50 м), номера 

нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные 

навесные с кольцами, мячи баскетбольные для мини-игры, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, мячи футбольные. В спортивном зале имеются средства первой помощи. 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество  единиц  ценно- 

   го  оборудования 

Спортивный зал - 11х23 стенки шведские – 2 шт. 

   брусья гимнастические – 1 шт 

   щиты баскетбольные – 2 шт. 

   пушка тепловая -1 шт. 

   лавки гимнастические – 4 шт. 
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   конь гимнастический – 2 шт. 

   стойки волейбольные – 2 шт. 

   стойки для прыжков в высоту – 

   2 шт. 

   лыжи, ботинки, палки – 40 шт 

    

   фотоаппарат – 1 шт. 

    

   столы теннисные – 3 шт. 

   канат – 1 шт. 

   экспандер – 5 шт. 

   музыкальный центр – 1 шт. 

   коврики – 10 шт. 

   гантели – 12 шт. 

   мячи – 8 шт. 

   скакалки – 12 шт. 

   маты – 6 шт. 

   обруч - 4 шт. 

       Территория городского стадиона используется школой для обучения зимним видам 

спорта, спортивным соревнования, проведению дней здоровья, атлетических кроссов, 

лыжных пробегов. 

Для обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС в школе все 

кабинеты оснащены с автоматизированными рабочими местами педагогических работников на 

стационарной основе с необходимым оборудованием. В 2-х учебных кабинетах имеются 

стационарные учебные места учащихся. Кабинеты химии, физики, биологии имеют оснащение 

для проведения практических и лабораторных работ. 

Помещениям для медицинского персонала 

Помещение для медицинского работника находится на первом этаже школы, находящейся на 

ул.Кирова, д.42. Медицинский кабинет укомплектован медицинским оборудованием, имеет 

лицензию на медицинскую деятельность. Медицинское обслуживание обучающихся в школе 

обеспечивается медицинской сестрой, которая закреплена органом здравоохранения за школой. 
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Наименование объекта Площадь Количество  единиц  ценного  обо- 

  рудования 

Медицинский кабинет 14м2 холодильник – 1шт. 

  ширма односекционная-1 шт. 

  шкаф для медикаментов– 1 шт. 

  весы медицинские – 1 шт. 

  таблица для определения остроты зре- 

  ния с отверстием – 1 шт. 

  стол письменный – 1 шт. 

  ростомер – 1 шт. 

  шкаф – 2 шт. 

  столы для манипуляций – 2 шт. 

  кушетка – 1 шт 

  гигрометр – 1 шт. 

 

Вся мебель, установленная в учебных кабинетах, соответствует требованиям СанПин. 

На первом этаже расположена раздевалка оборудованная вешалками, банкетками, 

зеркалом. На втором и первом этажах школы находятся туалеты.  

Для хранения хозяйственного инвентаря отведено специальное помещение, которое 

расположено на первом этаже здания школы. 

МКОУ СОШ№2 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 

в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности. 

 Для организации психолого-педагогического сопровождения в школе имеется кабинет 

психолога . 

Наименование объ- Кол-во Пло- Количество  единиц ценного  оборудования 

екта мест щадь   

 - 12 м2 компьютер в сборе - 1 шт. 

Кабинет педагога-   принтер лазерный – 1 шт. 
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психолога   столы-3 шт  

   шкафы-2шт  

 

В     МКОУ МСОШ№2 имеются комплекты технического оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, химические реактивы, носители цифровой информации. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

В школе функционирует социально-психологическая служба: педагог-психолог . Работа 

службы направлена на создание оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 
 

Соответственно данной цели содержание психологической работы определено следующими 

задачами: 

 Выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательного процесса;  

 Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном 
развитии детей (сопровождение образовательного процесса – диагностический 
минимум, коррекционно-развивающая работа, консультирование);  

 Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-
педагогической компетентности педагогов; 

 

 Создание условий для развития самосознания личности, самоопределения, 

формирования «Я-концепции» подрастающего поколения в рамках психолого-

педагогического сопровождения воспитательной системы школы;  

 Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 
создании оптимальных условий развития ребенка;  

 Создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим навыкам поведения 
детей «группы риска», и становление их как социально - компетентностных людей.  

Основные направления работы: 

Психолого-педагогическая диагностика; 

Психопрофилактическая работа; 

Коррекционно-развивающая работа; 

Психолого- педагогическое консультирование; 

Психопрофилактическая деятельность. 
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Основным видом деятельности является консультационная работа, осуществляемая как 

психопрофилактическая работа в соответствии с планом работы школы, целями и задачами 

психологической службы. 

Диагностические мероприятия проводятся по запросу со стороны педагогов, 

администрации школы, социального педагога, учащихся и их родителей. 

Психодиагностика проводится с целью определения индивидуальных особенностей и 

склонностей детей, их потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, с целью выявления причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 

Учебные кабинеты школы оснащены АРМ учителя, АРМ интерактивными досками, 

документ-камерами, в школе 2 фотоаппарата, организован постоянный доступ к каждому 

компьютеру в Internet. 

Информационно-образовательная среда школы включает также два кабинета информатики, 

медиатеку, автоматизированное рабочее место директора школы, АРМ заместителей директора, 

АРМ секретаря, АРМ библиотекаря школы, оснащены компьютерной техникой и проекторами. 

В кабинете информатики № 11 расположено 10 компьютеров (Pentium II-12шт. с 

операционной системой Windows XP) и ноутбук с операционной системой Windows 7. К 

учительскому 

компьютеру подключены принтер-сканер-копир, интерактивная доска, документ-камера, ин-

тернет. Все компьютеры соединены "витой парой", подключены в локальную сеть через 15-

портовый Hub и имеют звуковые платы с выходом на наушники. 

В кабинете информатики № 10 расположено 13 компьютеров (Pentium IV-9шт.,  с 

операционной системой Windows 7.) К учительскому ноутбуку подключены: принтер-сканер-

копир, акустическая система, интерактивная доска, документ-камера.  Все компьютеры 

соединены "витой парой", подключены в локальную сеть через 15-портовый Hub и имеют 

звуковые платы с выходом на наушники. 
 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) директора оборудовано персональным компью-

тером и многофункциональным устройством. Это дает возможность вести компьютерное де-

лопроизводство, работать с электронными носителями, выпускаемыми для администраций 

школ, обеспечивает доступ к различной информации. 
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АРМ заместителей директора поучебно-воспитательной работе оборудованы компьютерами 

на базе процессора Pentium IV и лазерными принтерами для ведения учебно - методической 

документации и создания базы данных. Все это позволяет заместителям вести компьютерное 

делопроизводство, работать с программным обеспечением по составлению расписания учебных 

занятий, подготавливать методическую документацию и отчеты школы, вести мониторинги. 

АРМ секретаря оборудовано компьютером на базе процессора Pentium  и многофункцио-

нальным устройством принтер-сканер-копир. 

Библиотека школы имеет абонемент и читальный зал, обеспечена компьютерным 

оборудованием (АРМ библиотекаря, 1 АРМ читателя), имеется копировально-множительная 

техника, выход в Интернет. 

МКОУ МСОШ№2 используется только лицензионное программное обеспечение, 

производится фильтрация сайтов программой Интернет Цензор, установлен антивирус Kaspersy 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 190 лицензий. 

100% педагогических работников компетентны в решении познавательных и 

профессиоальных задач с применением ИКТ технологий. Информационно-комуникационные 

технологии широко используются учителями в образовательной деятельности. 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по применению ИК технолоний. Имеется внутренняя 

система обучения педагогов применения ИКТ (консультации, мастер-классы, обучающие 

семинары и т.д.). Информационно-методические условия обеспечивают широкий, постоянный и 

устойчивый доступ всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы и осуществляется средствами 

информационно-образовательной среды школы. 

Для обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС в школе имеются 

кабиеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников начальных 

классов на стационарной основе с необходимым оборудованием. 

Предметная область «Математика и информатика». 

 

1. Таблица умножения демонстрационная. 2 

2. Таблица «Цифры» демонстрационная. 2 

3. 
Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный 
(ламинированный). 2 

4. Метр демонстрационный. 8 

5. Рулетка демонстрационная 20 м. 8 

7. Набор «Геометрические тела» демонстрационный. 2 

8. Модель часов демонстрационная. 8 

9. Модель «Единицы объема» (пластмассовый куб со стороной 10 см.). 1 
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10 Набор геометрических тел (7 предметов) гипс. 2 

Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)».  

1. 

 

Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1 – 4 кл. 
нач. шк. 

в 
зависимост

и 

  от учеников 

  класса 

 

Предметная область «Технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная. 3  

2. 

Комплект таблиц демонстрационных 

 «Технология. Организация рабочего места» (6 таб) в зависимости 

  от 

класс- 

комплекта 
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Оснащение учебных кабинетов и других помещений 

 
№
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Д Гапеева Т.Н. 1 1 1 1   1   1        

2/10 Дадонова Н.Г 1 9 10 10  1 1 1  1 1 2      

   3/9 
Овчинникова 

Н.М. 1 1 1 1   1 1  1       1 

12 Гущина Ю.С.. 1  1   1 1 1  1      1 1 

5 
Игнатова 

И.Ю.. 1 8 9 9  1 1 1  1      1 1 

10 Уколова Л.А. 1     1 1 1  1      1 1 

13 Гущина Ю.С. 1     1 1 1  1      1 1 

8 Блинова Е.С. 1    14 1 1 1  1      1 1 

1 Гарманов Е.А 1     1 1 1  1      1 1 

2 Соскова Т.Ф.. 1     1 1 1  1      1 1 

3 Кулешова Л.А. 1     1 1 1  1      1 1 

7 
Витовщик 

В.Н. 1     1 1 1  1      1  

1 
Гарманова 

Т.П. 1     1 1 1  1      1 1 

4 
Куприкова 

Н.А. 2  1 1  1 1 1 1 1      1 1 

3. Гарнова О.А 1     1 1 1  1        

4а Белова Е.В. 1     1 1 1  1      1 1 

6 
Овчинников 

В.А. 1     1 1 1  1      1 1 

1 
Дрозд-

Печенежская 1     1 1 1  1      1 1 
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Информационно-методические условия обеспечивают широкий, постоянный доступ 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы и осуществляется средствами 

информа-ционно-образовательной среды школы. 
 

   Неотъемлемой частью информационно-образовательной среды является школьная 

библио-тека, которая обеспечивает доступ участников образовательного процесса к 

библиотечно-информационным ресурсам. Обеспеченность учебной литературой 

учащихся школы составляет 100%. Причем все учебники начальной школы имеют 

электронное приложение. 

Информационно-образовательная среда, созданная в школе, позволяет: 

                планировать образовательную деятельность (электронный план работы ); 
 

размещать и сохранять материалы образовательной деятельности (электронный 

порт-фель работ учащихся (портфолио) и портфель работ педагогов, размещение 

учебных материа-лов – цифровых электронных образовательных ресурсов, учебных 

курсов, сайты учителей); 

производить фиксацию хода образовательной деятельности и освоения 

образовательной программы (электронный мониторинг школы); 

организовано дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отноше-ний через    официальный сайт, электронную почту, электронный журнал; 

организовано взаимодействие МКОУ МСОШ№2 с органами и дугими 

образовательными организациями (электронная почта, скайп); 

          производить запись и обработку изображений; 
 
         получение информации в сети Интернет; 
 
          использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
 
         обработка материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
 

4Б Васюкова Г.В. 1     1 1 1  1      1 1 

2 Волкова Н.Н 1     1 1 1  1      1 1 

2а Кузина О.И. 1     1 1 1  1      1 1 

2б Уколова Л.А. 1     1 1 1  1      1 1 

3а 
Васильева 

О.Н. 2     1 1 1  1      1 1 

3б 

Макарова 

М.В. 1     1 1 1  1   1 1  1 1 

спо
рт 

Евстратова 

Е.Н. 1      1   1 1       

 Всего 23 3 23 23 14 20 24 21 1 23 2 2 1 1 0 18 18 
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          исполнение, сочитание и аранжировка музыкальных произведений; 
 

осуществление контролируемого дроступа учатниками образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие. 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

 

МКОУ МСОШ № 2 учебниками для обучающихся  обеспечена на 100% (перечень 

учебников к УМК прилагается) 

 

 
Ф.И.О. учителя 

Программа, издательство, 

год издания, автор (или 

указать, если это рабочая 

программа) 

 
Автор учебника, издательство, год 

издания 

 

 
Кузина Ольга Ивановна 

Рабочая программа по 

математике 1-4 кл. 
 
Учебник Математика 3 класс Моро М.И. и др. Просвещение, 

2015  Рабочая программа по 

русскому языку 1-4 

кл. 

 

Учебник Русский язык 3 класс Канакина В.П. и др. 

Просвещение, 2018 
 Рабочая программа по 

литературному чтению 1-4 

кл. 

 

 

Учебник Литературное чтение 3 класс Климанова Л.Ф. и др. 
Просвещение, 2018 

 
Рабочая программа по 

окружающему миру 1-4 кл. 

 

Учебник Окружащий мир 3 класс Плешаков А.А. и др. 

Просвещение, 2015  Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

1-4 кл. 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 3 класс Неменская и др. 

Просвещение,  2018 
 Рабочая программа по 

технологии 1-4 кл. 

 

Учебник Технология 3 класс Лутцева и др. Просвещение, 

2018 
 

Рабочая программа по 

физической культуре 1-4 кл. 

 

Учебник Физическая культура 1-4 кл. Лях В.И. 

Просвещение, 2014  Рабочая программа по 

информатике  4 кл. 

 

Учебник Информатика 4 класс Семенов А.Л., Рудченко Т.А. 
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Зверева Галина 

Геннадиевна 

Рабочая программа по 

математике 1-4 кл. 

 

Учебник Математика 3 класс Моро М.И. и др. Просвещение, 

2018 
 Рабочая программа по 

русскому языку 1-4 

кл. 

 

Учебник Русский язык 3 класс Канакина В.П. и др. 

Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

литературному чтению 1-4 

кл. 

 

 
Учебник Литературное чтение 3 класс Климанова Л.Ф. и др. 

Просвещение, 2018 

 
Рабочая программа по 

окружающему миру 1-4 кл. 

 

Учебник Окружащий мир 3 класс Плешаков А.А. и др. 

Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

1-4 кл. 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 3 класс Неменская и др. 

Просвещение,  2018 

 Рабочая программа по 

технологии 1-4 кл. 

 

Учебник Технология 3 класс Лутцева и др. Просвещение, 

2015 
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 Рабочая программа по 

физической культуре 1-4 кл. 
 
Учебник Физическая культура 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение, 2018 

Васильева Оксана 

Николаевна 

Рабочая программа по 

математике 1-4 кл. 

 

Учебник Математика 4 класс Моро М.И. и др. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

русскому языку 1-4 

кл. 

 

Учебник Русский язык 4 класс Канакина В.П. и др. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

литературному чтению 1-4 

кл. 

 

 

Учебник Литературное чтение 4 класс Климанова Л.Ф. и др. 

Просвещение, 2014 

 
Рабочая программа по 

окружающему миру 1-4 кл. 

 

Учебник Окружащий мир 4 класс Плешаков А.А. и др. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

1-4 кл. 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 4 класс Неменская и др. 

Просвещение,  2018 
 Рабочая программа по 

технологии 1-4 кл. 

 

Учебник Технология 4 класс Роговцева и др. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по ОПК 4 

кл. 

Учебник Основы духовно-нравственной культуры России. Основы 

православной культуры 4 класс Кураев А.В. Просвещение, 2018 

 

Макарова Марина 

Вячеславовна 

 

Рабочая программа по 

математике 1-4 кл. 

 

 

Учебник Математика 4 класс Моро М.И. и др. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

русскому языку 1-4 

кл. 

 

Учебник Русский язык 4 класс Канакина В.П. и др. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

литературному чтению 1-4 

кл. 

 

 
Учебник Литературное чтение 4 класс Климанова Л.Ф. и др. 

Просвещение, 2018 

 
Рабочая программа по 

окружающему миру 1-4 кл. 

 

Учебник Окружащий мир 4 класс Плешаков А.А. и др. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

1-4 кл. 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 4 класс Неменская и др. 

Просвещение,  2018 

 Рабочая программа по 

технологии 1-4 кл. 

 

Учебник Технология Роговцева 4 класс  и др. Просвещение, 2018 
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 Рабочая программа по ОПК  4 

кл. 

Учебник Основы духовно-нравственной культуры России. Основы 
православной 

культуры 4 класс Кураев А.В. Просвещение, 2018 

 
 

 

Белова Елена 

Викторовна 

Рабочая программа по 

математике 1-4 кл. 

 
 

 

Учебник Математика 1 класс  Чекин А.Л. Академкнига/учебник,2018 

 Рабочая программа по 

русскому языку 1-4 

кл. 

 

Учебник Русский язык 1 класс Чуракова Н.А. и др. Академкнига/учебник, 

2018 

 Рабочая программа по 

литературному чтению 1-4 

кл. 

 

 

Учебник Литературное чтение 1 класс Чуракова Н.А. и др. 

Академкнига/учебник,2018 

 
Рабочая программа по 

окружающему миру 1-4 кл. 

 

Учебник Окружащий мир 1 класс Федотова О.Н.  

Академкнига/учебник,2018 

 Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

1-4 кл. 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 1 класс Кашекова И.Э. 

Академкнига/учебник, 2018 

 Рабочая программа по 

технологии 1-4 кл. 

 

Учебник Технология 1 класс Рагозина Т.М. и др. Академкнига/учебник, 
2018 

 Рабочая программа по 

обучению грамоте 

Учебник Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и 

чтению. Азбука 1 класс Академкнига/учебник, 2018 

 Рабочая программа по 

физической культуре 

Учебник Физическая культура 1-2 класс Шишкина А.В. Физическая 

культура 1-2 класс Академкнига/учебник,2018 

 Рабочая программа по ОПК 5 

кл. 

Учебник Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России 5 класс 

Васюкова 

Галина 

Васильев

на 

Рабочая программа по 

математике 1-4 кл. 

 

Учебник Математика 1 класс  Чекин А.Л. Академкнига/учебник,2018 

 Рабочая программа по 

русскому языку 1-4 

кл. 

 

Учебник Русский язык 1 класс Чуракова Н.А. и др. Академкнига/учебник, 

2018 

 Рабочая программа по 

литературному чтению 1-4 

кл. 

 

 

Учебник Литературное чтение 1 класс Чуракова Н.А. и др. 

Академкнига/учебник,2018 

 
Рабочая программа по 

окружающему миру 1-4 кл. 

 

Учебник Окружащий мир 1 класс Федотова О.Н.  

Академкнига/учебник,2018 
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 Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

1-4 кл. 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 1 класс Кашекова И.Э. 

Академкнига/учебник, 2018 

 Рабочая программа по 

технологии 1-4 кл. 

 

Учебник Технология 1 класс Рагозина Т.М. и др. Академкнига/учебник, 
2018 

 Рабочая программа по 

обучению грамоте 

Учебник Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и 

чтению. Азбука 1 класс Академкнига/учебник, 2018 

 Рабочая программа по 

физической культуре 

Учебник Физическая культура 1-2 класс Шишкина А.В. Физическая 

культура 1-2 класс Академкнига/учебник,2018 

 Рабочая программа по ОПК 5 

кл. 

Учебник Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России 5 класс 

 

Коськова Людмила 

Николаевна 

 

Рабочая программа по 

музыке 1-4 класс 

 

 

Учебник Музыка 1 класс Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Академкнига/учебник,2018 

  
Учебник Музыка 2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Просвещение, 2018 

  
Учебник Музыка 3 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Просвещение, 2018 

  
Учебник Музыка 4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Просвещение, 2018 
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Перечень литературы для использования во внеурочной деятельности. 

 

№ Наименование литературы Автор Место издания, издательство, год 

1 Наш выбор: здоровый образ Соколов Я.В. М: НИЦ «Гражданин», 2013 

 жизни   

2 Твой жизненный успех Соколов Я.В. М:НИЦ«Гражданин», 2013 

 Твоё самоопределение   

3 Твой жизненный успех Соколов Я.В. М: НИЦ «Гражданин», 2013 

 Ты и средний класс   

4 Твой жизненный успех Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин», 2013 

 Твоя самореализация   

5 Наша Родина _ великая Рос- Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»,2012 

 сия   

6 Наше государство и его сим- Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

 волы   

7 Россия – наш общий дом Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

8 Гражданин России: наши Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

 права и свободы   

9 Гражданин России: наши Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

 права и обязанности   

10 Жизнь даётся один раз Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

11 Наш выбор – здоровый образ Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

 жизни   

12 Закон и ответственность Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

13 Твой трудовой старт Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

14 Мы – граждане независимой Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

 России   

15 Достоинства и недостатки Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 



263 
 

 человека   

16 Мы – против экстремизма Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

17 Мы в обществе Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

18 Наши права и ответствен- Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

 ность   

19 Антитеррор Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

20 Граждановедение Соколов Я.В. М:НМЦ «Гражданин» 2008 

    

 Наш выбор - без наркотиков        

21 Наш выбор: Здоровый образ жизни. Соколов Я.В.  М:НМЦ «Гражданин» 2013  

22 Разговор о правильном пита- Безруких М.М.  М: ОЛМА Медиа Групп, 2012  

 нии. Рабочая тетрадь.        

23 Две недели в лагере здоровья. Безруких М.М.  М: ОЛМА Медиа Групп, 2012  

 Рабочая тетрадь.        

24 Формула правильного пита- Безруких М.М.  М: ОЛМА Медиа Групп, 2014  

 ния. Рабочая тетрадь.        

25 Азбука православной культу- Погорелов С.Т.  Екатеринбург: Из-во Екатерин-  

 ры   бургской епархии, 2010  

26 Азбука православной культу- Погорелов С.Т.  Екатеринбург: Из-во Екатерин-  

 ры  1-2 год обучения   бургской епархии, 2010  

27 Православная культура. Погорелов С.Т.  Екатеринбург: Из-во Екатерин-  

 Нравственные уроки Ветхого   бургской епархии, 2010  

 завета. 3-й год обучения        

28 Основы православной куль- Кураев А.В.  М: Просвещение, 2012  

 туры        

29 Нравственные основы семей- Моисеев Д.А.  Екатеринбург: Из-во Екатерин-  

 ной жизни   бургской епархии, 2010  

30 И.В.Ксенофонтов Литера- 
И.В.Ксенофонт
ов  36Калуга: КГИМО, 2012  

 турное краеведение        
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31 Образовательные маршруты 
И.А.Евченко и 
др.  Калуга: КГИМО, 2011  

 Калужского края.        

32 Родники, или о чём рассказа- 
А.Д.Артамоно
в  Калуга: Из-во «Гриф», 2003  

 ли калужские дали. 

А.Ф.Малышев

ский       

33 Почитаем и узнаем  2кл А.А.Емец   М: Дрофа,1996  

34 Аз.буки – потом науки  2кл О.В.Джежелей   М: Дрофа,1996  

         

35 Ваши права. (Начальные 
Е.С.Шабельни
к  М: Вита-Пресс, 1995  

 классы)        

36 Родная речь. Читаем сами, 
М.В.Голованов
а   М: Дрофа,1996  

 обсуждаем вместе. 1-2кл        

37 Родная речь. Читаем дома. 

М.В.Голованов

а   М: Дрофа,1996  

 В 2-х частях.        

 Мультимедийные пособия.      

Название диска 

   Класс К -во  
 

      
 

Критская. Музыка. Фонохрестоматия    1 1  
 

Критская. Музыка. Фонохрестоматия    2 1  
 

Критская. Музыка. Фонохрестоматия    3 1  
 

Критская. Музыка. Фонохрестоматия    4 1  
 

Интерактивные демонстрационные таблицы к учебнику 
В.Горецкого. 1 1  

 

Уроки Кирилла и Мефодия.    1 1  
 

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык.  1 1  
 

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. В2-х ч.  1 2  
 

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. В 4-х ч.  1 4  
 

Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1 1 
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Познавательная коллекция. Интерактивная азбука.Животные 1 1 

Школа. Игры и задачи. 1-4 1 

Школа. Развитие речи. Тесты. 1-4 1 

Внеурочная деятельность. 1 1 

Азбука православной культуры 1 31 

Азбука православной культуры 2 31 

Азбука православной культуры 3 31 

Электронное приложение к учебнику русского языка 1 40 

Электронное приложение к учебнику русского языка 2 40 

Электронное приложение к учебнику математики 2 40 

Электронное приложение к учебнику окружающий мир 2 40 

Электронное приложение к учебнику английского языка 2 40 

Электронное приложение к учебнику окружающий мир 3 40 

Электронное приложение к учебнику математики 3 40 

Комплект цифровых образовательных ресурсов.   

Горячев. Информатика в играх и задачах. 1 1 

Горячев. Информатика в играх и задачах. 2 1 

Горячев. Информатика в играх и задачах. 3 1 

Горячев. Информатика в играх и задачах. 4 1 

Бунеев Моя любимая азбука 1 1 

Бунеев Маленькая дверь в большой мир. 2 1 

Куревина Прекрасное рядом с тобой. 1 1 

Куревина Прекрасное рядом с тобой. 2 1 

Куревина Прекрасное рядом с тобой. 3 1 

Бунеев В одном счастливом детстве 3 1 

Бунеев В Океане света. 4 1 

Демидова. Моя математика. 1 1 

Демидова. Моя математика. 2 1 

Демидова. Моя математика. 3 1 

Репкин. УМК. Русский язык. 2 1 

Репкин. УМК. Русский язык. 3 1 

Репкин. УМК. Русский язык. 4 1 
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Бунеев. Русский язык. 2 1 

Бунеев. Русский язык. 3 1 

Бунеев. Русский язык. 4 1 

Электронные приложения к учебникам   

Азбука В.Г.Горецкий 1 75 

Английский язык. В.П.Кузовлев 2 66 

Английский язык. В.П.Кузовлев 3 74 

Английский язык . В.П.Кузовлев 4 32 

Литературное чтение. Л.Ф.Климанова 1 78 

Литературное чтение. Л.Ф.Климанова 2 71 

Литературное чтение. Л.Ф.Климанова 3 74 

Литературное чтение. Л.Ф.Климанова 4 32 

Русский язык. В.П.Канакина 1 78 

Русский 
язык. В.П.Канакина 2 72 

Русский 
язык. В.П.Канакина 3 74 

Русский 
язык. В.П.Канакина 4 25 

Окружающий мир. А.А.Плешаков 1 80 

 

Окружающий мир. А.А.Плешаков 2 66 

Окружающий мир. А.А.Плешаков 3 74 

Окружающий мир.  А.А.Плешаков 4 32 

Технология.  Н.И.Роговцева 1 36 

Технология.  Н.И.Роговцева 2 40 

Технология.  Н.И.Роговцева 3 40 

Технология.  Н.И.Роговцева 4 10 

Математика. М.И.Моро 1 80 

Математика. М.И.Моро 2 66 

Математика. М.И.Моро 3 74 

Математика. М.И.Моро 4 32 
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 Показатель   Фактический показатель 
 

      оснащенности  
 

Учебная, -Обеспечение информационной 100% компьютеров с выхо- 100% 
 

учебно- поддержки образовательной дея- дом в Интернет, методиче-  
 

методическая лите- тельности обучающихся и педа- ских дисков по основным об-  
 

ратура  и  иные 

гогических работников на основе разовательным программам, 

 
 

библиотечно- 

 
 

современных информационных медиатека 1962 шт. 

 
 

информационные 

 
 

технологий в области библио- 

  
 

ресурсы 

  
 

течных услуг; 

    
 

     
 

 - укомплектованность печатными Обеспечены 100% 100% 
 

 и электронными информацион-   
 

 но-образовательными ресурсами   
 

 по всем предметам учебного   
 

 плана;      
 

 -обеспеченность дополнительной Обеспечены 100% 
 

 литературой основных образова- 4472 экз.  
 

 тельных программ;    
 

 - наличие интерактивного элек- Имеется: 100% 
 

 тронного контента по всем учеб- -Электронный журнал «Кон-  
 

 ным предметам;   тингент. Сетевой город»  
 

      - Общероссийский проект  
 

      «Школа цифрового века»  
 

 - обеспеченность учебниками и Да, 100% 
 

 (или) учебниками с электронны- Фонд учебников 9387 экз.  
 

 ми приложениями, являющимися Общий фонд  15024 ед.  
 

 их  составной  частью,  учебно-   
 

 методической литературой и ма-   
 

 териалами по  всем учебным   
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 предметам ООП соответствует   
 

 ФГОС;      
 

 - обеспеченность официальными Фонд метод .литературы-345 100% 
 

 периодическими,   справочно- 

Художнственная литература - 

5164  
 

 библиографическими изданиями, Справочная лит-ра-128экз.  
 

 научной литературой    
 

        
 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

 

В  МКОУ МСОШ№2 созданы необходимые условия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы 

дальнейшие изменения. 
 

Условия Требования   Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавательский состав обя- Повысить эффективность работы школь- 

 зан не реже чем раз в 3 года ных методических объединений. 

 повышать свою квалификацию Мотивация творческого и профессиональ- 

    ного роста педагогов, стимулироватьих 

    участие в инновационной деятельности. 

Психолого- Требования выполняются в не- Развитие единой психолого- 

педагогические полном объёме  педагогическую службы школы, обеспечи- 

    вающей эффективное психолого- 

    педагогическое сопровождение всех участ- 

    ников образовательного процесса 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педагогиче- 

    ских работников за высокие результатив- 

    ность работы 

Материально- -материально-техническая база, Безусловное выполнение всех санитарно- 

технические соответствующая действую- технических норм. 

 щим   санитарно-техническим Оснащение кабинетовначальной школы 
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 нормам;   учебно-лабораторным оборудованием. 

 - обеспечение качества органи-  

 зации и проведения всех видов  

 и  форморганизации учебного  

 процесса, предусмотренных  

 учебным планом.   

Учебно- Обеспеченность всех модулей Приобретение дополнительной литературы 

методическое и учебного плана учебно- (отечественная и зарубежная, классическая 

информационное методической документацией. и современная художественная литература; 

обеспечения    научно-популярная и научно-техническая 

    литература; издания по изобразительному 

    искусству, музыке, физической культуре и 

    спорту, экологии, правилам безопасного 

    поведения на дорогах) 

    Создание электронных ресурсов, обеспечи- 

    вающих деятельность учителя начальных 

    классов 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро-

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образова-тельной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы до-стижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требо-

ваниям качества повышения квалификации учителей; 

совершенствование системы стимулирования работников МКОУ МСОШ№2 и оценки 

качества их труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 
 
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
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 развитие системы мониторинга качества образования МКОУ СОШ№2; 
 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

 готовно-сти к обучению в основной школе и их личностного развития через обновление 

 программ вос-питания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование электронных 

 журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий на учебный год 

 

№ Мероприятие Пример- Ответствен- Планируемый ре- Формы отчет- 

  ные сроки ные зультат ных докумен- 

     тов 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП НОО  

1 Разработка и июнь  директор Система мероприя- Приказ, план 

 утверждение плана-  школы, тий, обеспечиваю-  

 графика (дорожная  зам. директо- щих   

 карта) мероприятий  ра по УВР, ФГОС НОО  

 по реализации  зам. директо-   

 направлений ФГОС  ра по ВР   

 начального общего     

 образования     

2 Внесение измене- Август директор Дополнения в доку- Приказ об 

 ний в нормативно-  школы менты, регламенти- утверждении 

 правовую базу дея-   рующие деятель- локальных ак- 

 тельности общеоб-   ность школы по тов, протоколы 

 разовательного   внедрению ФГОС педсовета 

 учреждения   НОО  

3 Выявление готов- Август директор Диагностические ма- Акт готовности 

 ности ОО к реали-  школы, териалы школы 

 зации ФГОС  зам. директо-   

 начального общего  ра по УВР,   

 образования  зам. директо-   

   ра по ВР   

      

4 Внесение измене- Август зам. директо- ООП НОО Протокол пед- 
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№ Мероприятие 

Пример- 
ные сроки 

Ответствен- 
ные  

Планируемый ре- 
зультат 

Формы отчетных 
документов 

 
 Внесение изменений 
основн об- 2018г. 

Зам.директора 
по УВР и    совета, приказ 

 разовательную про-  ВР, рабочая     

 грамму начального  

Группа, 

директор     

 общего образования       

 школы       

5 Внесение измене- Август директор  Положение Положение 

 ний в Положение о  школы     

 стимулирующих       

 выплатах, порядке и       

 размерах премиро-       

 вания, других ло-       

 кальных актов.       

2. Организационное обеспечение реализации ООП НОО  

1 Взаимодействие с Сентябрь Зам. дир. по ВР  Модель взаимо- Методические 

 учреждениями об-     действия разработки 

 щего и дополни-       

 тельного образова-       

 ния детей, обеспе-       

 чивающих органи-       

 зацию внеурочной       

 деятельности       

2 Мониторинг обра- Август Администрация  Модель вне- Методические 

 зовательных по-  ОУ, руководители урочной дея- разработки 

 требностей и инте-  МО  тельности  

 ресов, обучающихся       

 и запросов родите-       

 лей по использова-       
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 нию часов вариа-       

 тивной части учеб-       

 ного плана и вне-       

 

урочной деятельно- 

сти        

3.Методическое обеспечение реализации ООП НОО    

1 Организация рабо- в течение зам. директо-  Наличие плана ра- План методи- 

 ты методической года ра по УВР,  боты ческой работы 

 службы ОУ по  руководители     

 обеспечению про-  ШМО     

 цесса реализации       

 ФГОС начального       

 общего образования       

2 Разработка и август зам. директо-  Наличие учебного Протокол пед- 

 утверждение учеб-  ра по УВР  плана ОУ совета, приказ 

 ного плана общеоб-       

 разовательного       

 учреждения       

3 Разработка и Август Заместитель  Наличие программы Протокол пед- 

 утверждение моде-  директора по    совета, приказ 

 ли внеурочной дея-  ВР, руково-     

 тельности ОУ и  дители ШМО     

 учет внеучебных       



274 
 

№ 

Мероприятие 
достижений уча- 
щихся ОУ 

Пример- 
ные сроки Ответственные  

Планируемый ре- 
зультат 

Формы отчет- 
ных докумен 
тов 

4 Стартовая диагно- сентябрь директор Оценка образова- Аналитическая 

 стика обучающихся  школы, зам. тельных достижений справка 

 2-4 классов школы  

директора по 

УВР обучающихся  

5 Проведение семи- В течение Заместители Повышение профес- Методические 

 наров, педсоветов года. директора. сиональной компе- материалы 

    тентности всех кате-  

    горий педагогиче-  

    ских работников в  

    области организации  

    образовательного  

    процесса и обновле-  

    ния содержания об-  

    разования в соответ-  

    ствии с ФГОС  

6 Рассмотрение во- В течение зам. директо- Усвоение и принятие Протоколы за- 

 просов реализации учебного ра по УВР, членами педколлек- седаний ШМО 

 ООП НОО на засе- года руководители тива основных по-  

 даниях ШМО учи-  ШМО ложений ФГОС НОО  

 

телей начальной 

школы     

7 Проведение ин- В течение зам. директо- Ликвидация профес- результаты 

 структивно- учебного ра по УВР, сиональных затруд- анализа опроса 

 методических со- года педагог- нений педагогов 

 вещаний и обучаю-  психолог   

 щих семинаров для     

 учителей началь-     

 ных классов     

8 Организация уча- В течение директор Обеспечение научно- Материалы се- 
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 стия различных ка- всего пе- школы, зам. методического со- минаров 

 тегорий педагоги- риода директора по провождения реали-  

 ческих работников  УВР зации ФГОС НОО  

 в муниципальных и     

 региональных се-     

 минарах по вопро-     

 сам реализации     

 ФГОС НОО     

9 Разработка и до 01 сен- Заместители Наличие программ Протоколы 

 утверждение рабо- тября  директора по  педсовета, 

 чих программ учеб- года УВР, руково-  ШМО, приказ 

 ных предметов  дители ШМО   

10 Организация инди- В течение Заместители Определение воз- План работы 

 видуального кон- всего пе- директора по можных психологи- ОО 

 сультирования пе- риода УВР ческих рисков и спо-  

 дагогов по вопро-  психолог собов их профилак-  

 сам психолого-   тики, расширение и  

 педагогического   обновление психо-  

 сопровождения   диагностического  
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№ Мероприятие Пример- Ответствен- Планируемый ре- Формы отчет- 

  ные сроки ные зультат 

ных докумен- 

тов 

      

 ФГОС   инструментария на  

    основе запросов и  

    современных дости-  

    жений психологиче-  

    ской науки  

11 Мониторинг дости- апрель Заместители Оценка образова- Аналитическая 

 жений планируе-  директора по тельных достижений справка 

 мых результатов  УВР обучающихся  

 обучения во 2-4 -ых     

 классах     

12 Проведение откры- В течение Зам. дир. по Открытые уроки Методические 

 тых уроков учите- всего пе- УВР, руково-  разработки от- 

 лей начальной шко- риода дители ШМО  крытых уроков 

 лы с использовани-     

 ем системно - дея-     

 тельностного под-     

 хода и различных     

 педагогических     

 технологий к обу-     

 чению     

4.Кадровое обеспечение реализации ООП НОО   

1 Анализ кадрового Май Август директор Расстановка кадров Аналитическая 

 обеспечения  школы  информация 

2 Создание условий В течение директор Повышение профес- План-график 

 для прохождения всего пе- школы сиональной компе-  

 курсов повышения риода  тентности педагоги-  
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 квалификации   ческих работников в  

    области организации  

    образовательного  

    процесса и обновле-  

    ния содержания об-  

    разования в соответ-  

    ствии с ФГОС  

3 Организация уча- В течение директор Активное професси- Приказы, мате- 

 стия педагогов всего пе- школы, зам. ональное взаимодей- риалы 

 школы в региональ- риода директора по ствие по обмену  

 ных, муниципаль-  УВР опытом  

 ных конференциях     

5. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО  

1 Обеспечение осна- В течение директор Определение необ- Информацион- 

 щённости школы в всего пе- школы ходимых изменений ная справка 

 соответствии с тре- риода  в оснащенности  

 бованиями ФГОС   школы с учетом тре-  

 НОО к минималь-   бований ФГОС  

 ной оснащенности     

 учебного процесса     

 и оборудованию     
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№ Мероприятие Пример- Ответствен- Планируемый ре- Формы отчет- 

  ные сроки ные зультат ных документов 

 учебных помещений     

2 Обеспечение соот- Июнь- директор Приведение в соот- Информацион- 

 ветствия матери- август школы, ветствие материаль- ная справка 

 ально-технической  завхоз, но-технической базы  

 базы реализации  замдиректора реализации ООП  

 ООП НОО дей-  по безопасно- НОО с требованиями  

 ствующим санитар-  сти ФГОС НОО  

 ным и противопо-     

 жарным нормам,     

 нормам охраны     

 труда работников     

 образовательного     

 учреждения.     

3 Обеспечение уком- До 1 сен- Директор Оснащенность Информацион- 

 плектованности тября  школы, школьной библиоте- ная справка 

 библиотеки ОУ пе- г. библиотекарь ки необходимыми  

 чатными и элек-   УМК, учебными,  

 тронными образо-   справочными посо-  

 вательными ресур-   биями, художествен-  

 сами по всем учеб-   ной литературой  

 ным предметам     

 учебного плана     

 ООП НОО.     

6. Информационное обеспечение реализации ООП НОО  

1 Размещение на сай- Август зам. директо- Информирование Размещение 

 те школы ООП  ра по УВР, общественности ООП НОО 

 НОО  отв. за школь-   

   ный сайт   
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2 Обеспечение пуб- Июнь директор Информирование Размещение 

 личной отчетности  школы общественности о публичного 

 школы о результа-   результатах работы отчета на 

 

тах реализации ООП 

НОО   школы школьном сайте 

3 Обеспечение досту- В течение Администра- Создание условий Создание банка 

 па учителям к элек- года ция ОО для оперативной полезных ссы- 

 тронным образова-   ликвидации профес- лок 

 тельным ресурсам,   сиональных затруд-  

 размещенным в фе-   нений педагогов  

 деральных и регио-     

 

нальных базах дан 

ных.     

 

 Контроль за состоянием системы условий 

Объект Содержание контрольных действий 

контроля  

Кадровые Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалифи- 

условия кации педагогических и иных работников образовательного учреждения 

 Оценка результативности их деятельности. 



280 
 

 Принятие решений о направлениях работы 

 ( научно-методической, психолого-педагогической, медицинской и других 

 служб), корректирующих состояние работы с кадрами 

 Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Психолого- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалифи- 

педагогически кации работников образовательного учреждения 

е условия Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово- Осуществление расчетов потребности всех протекающих в МКОУ БСОШ 

экономические процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения. 

условия Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образова- 

 тельных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально- Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требо- 

технические ваниям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности 

условия учебного процесса. 

 Анализ занятости помещений МКОУ БСОШ, эффективности их использова- 

 ния; соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с 

 учетом особенностей образовательного процесса. 

 Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние мате- 

 риально-хозяйственной деятельности в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Учебно- Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 

методические ФГОС. 

условия Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учеб- 

 но-методического обеспечения в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационн Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

ые условия Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации 
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 для участников образовательного процесса, методических служб, органов 

 управления образованием. 

 Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние ин- 

 формационного обеспечения в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


