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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) МКОУ СОШ № 2  г.Уржума (далее по тексту – 

«учреждение») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), примерной ООП НОО. 

ООП НОО учреждения содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительнуюзаписку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООПНОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на ступени начального общего образования. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие учреждения в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развитияличности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонациональногогосударства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческогоразвития; 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картинымира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этогообщества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальнойпринадлежности. 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 

лет. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на 

основе внутреннего или внешнего мотива. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника: 
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 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповаяработа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, домашняя самостоятельная работа с использованием дополнительных информационныхисточников); 

 игровая деятельность (понятийные игры, сюжетно-ролевые и сказочно-литературные (игры-драматизации); 

 творческая и проектная деятельность (художественное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимыхинициатив); 

 исследовательскаядеятельность; 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовыхакциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивныхсоревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное развитие по сравнению с традиционными методами обучения: 

восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

 

Цели и задачи ООП НОО 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования целевых установок, знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья (обеспечение выполнения требований ФГОС НОО). 

Достижение цели предусматривает решение следующих основныхзадач: 

 формирование общей культуры,духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно- полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды города Кирова 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе формирования ООП НОО лежат следующие принципы: 
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 принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом является развитие личности ребенка; 

 принцип добровольностипредполагает систему выбора образовательных программ, видов деятельности, режимазанятий; 

 принцип природосообразности личности ребенкаакцентирует внимание на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные чертыличности; 

 принцип креативностинацеливает на развитие творческих способностейличности; 

 принцип преемственностисочетает все образовательные уровни: дошкольного образования, начального общего образования, основного общегообразования; 

 принцип целостности обеспечивает целостность ООПНОО; 

 принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать действия участников образовательного процесса, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

В основе реализации ООП НОО учреждения лежит системнодеятельностный 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 результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и создаёт основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Состав участников образовательных отношений: 

• обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

• родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

• педагогические работники и их представители. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов и включает : 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно - оздоровительному; 

• духовно-нравственному; 

• социальному; 

• общеинтеллектуальному; 

• общекультурному. 

 

Цели организации внеурочной деятельности: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 

• создание условий для личностного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от уроков время; 

• создание в ОО воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся; 

• развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизни в современном 

обществе. 

Задачи реализации внеурочной деятельности: 

• обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие 

фестивали и конкурсы, круглые столы, олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики, краеведческая работа и др.; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

• сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех уровнях общего образования в ОО; 
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• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к ценностям общества; 

• формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп планируемых результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных   

и метапредметных результатах. 

Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами освоения ООП НОО, программой формирования УУД у 

обучающихся при получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования, программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой коррекционной работы. 

При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками учреждения могут быть использованы разнообразные виды деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др. 

Базовая модель организации внеурочной деятельности – «оптимизационная». Реализацию внеурочной деятельности осуществляют как классные 

руководители, так и учителя-предметники. 

Данная организация внеурочной деятельности позволяет: 

- создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня; 

- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО  

- обеспечить рациональное питание детей; 

- создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

- определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный график пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего образования выполняет классный руководитель, который: 

- взаимодействует с учителями-предметниками, педагогом – библиотекарем, педагогом-организатором, заместителями директора по учебно-воспитательной 

и воспитательной работе, родителями (законными представителями) обучающихся; 

- организует в классе образовательную деятельность, необходимую для развития личности обучающихся в рамках классного и общешкольного коллективов. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 
Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями стандарта 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО: 
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 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области  

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  отражают: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
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предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями  в системе универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

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

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

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

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание(Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

Основы религиозных культур и светской этики 

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2)знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4)формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5)первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6)становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7)осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

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

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

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

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

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).В том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Целью системы оценки выступает выявление и оценка образовательных достижений обучающихся, а также итоговая оценка выпускников на ступени 

начального общего образования 

Основные функции системы оценки: 

1) ориентация образовательного процессана достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;  

2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью внутри школы, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. При оценке результатов 

деятельности образовательной организации и педагогов основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»для каждой учебной программы. 

Система оценки освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровнями успешности: 

1)Базовый уровень – освоение учебных действий с опорной системой знанийи правильное выполнение учебных действий в рамках круга задач, 

построенных на опорном учебном материале (осознанное восприятие и запоминание, применение знаний в сходной ситуации). 

2) Повышенный уровень  – усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями(действие в новой 

непривычной ситуации; использование новых знаний, в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний; продуктивная деятельность на основе 

преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные способы действий).   

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. При этом достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 
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Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

1) Оценка  личностных  результатов 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта НЕ подлежат 

итоговой оценке. Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность школы, семьи, общества.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три  основные блока: 

 

самоопределение сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к школе, 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; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

смыслоообразование сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей. 

нравственно-этическая 

ориентация 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта НЕ подлежат 

итоговой оценке. Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность школы, семьи, общества.  

 

Механизм оценки формирования и  достижения личностных результатов обучающихся 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация результатов 

1 Мониторинг  

эффективности воспитательной деятельности 

Классный руководитель, 

педагог- психолог 

В течение года Портфель достижений. 
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(опросы, анкеты, тестирование, наблюдение) 

2 Мониторинг активности участия в 

мероприятиях и акциях 

Классный руководитель В течение года Личные достижения в АРМ Директор 

3 Анализ содержания Портфеля достижений Классный руководитель, 

члены жюри, администрация 

школы 

Апрель Конкурс  « Ученик года» 

 

2) Оценка  метапредметных  результатов 
Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия», «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектомоценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегосярегулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению,  окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 

Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся 

№ Процедура оценивания Инструментарий Организатор Сроки  Классы  Фиксация результатов 

2 Тестовая работа 

«Чтение. Работа с 

текстом» 

КИМы по предметам. Учитель, администратор май  2 - 4 Портфель достижений. 

Аналитическая справка. 

2 Оценка  проектов Предметные и 

межпредметные проекты 

Учитель  В конце года 1-4 Портфель достижений 

3 Комплексная 

метапредметная работа 

КИМы Учитель, администрация  май 1 Аналитическая справка.  

4 Анализ содержания  

Портфеля достижений 

Критерии оценки 

портфеля достижений 

Классный руководитель май 1 - 4 Конкурс 

 портфолио 

5 Внешние 

мониторинговые 

процедуры  (ВПР) 

КИМы, разработанные 

на региональном, 

федеральном уровнях 

Администрация, учитель По графику 4 Протоколы 

по предметам 

 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. В итоговые проверочные работы по предметам и в 

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

3) Оценка предметных результатов 
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Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Объектомоценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта готовность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Система оценки  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает:  

 текущий (тематический) контроль –  осуществляется в течение всего учебного года; 

 промежуточная (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне учебных достижений обучающихся, по результатам промежуточной 

аттестации принимается решение о переводе обучающегося в следующий класс; 

 итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить сформированность у выпускников начальной школы опорной системы 

знаний и предметных действий, а также универсальных учебных действий, которые обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

 

Текущий (тематический) контроль  

(осуществляется в течение всего учебного года) 

№ Процедура 

оценивания 

Формы Организатор/Сроки/Фиксация 

результатов 

1 Текущий 

(тематический) 

контроль 

русский язык: устный опрос, письменный опрос, диктант, контрольное списывание, 

контрольная работа, проверочная работа, работа в тетрадях на печатной основе,  письмо по 

памяти, тест, сочинение, изложение,   проекты; 

литературное чтение: выразительное чтение, пересказ, чтение наизусть, работа в тетрадях 

на печатной основе, контрольная работа,  тест, литературный диктант, динамика 

формирования навыка чтения,  проекты; 

иностранный язык: устный опрос, диалоги, чтение, словарный диктант, работа в тетрадях на 

печатной основе, перевод текста, чтение наизусть, контрольная работа,  тест; 

математика: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная 

работа, контрольная работа, тест, математический диктант, работа в тетрадях на печатной 

основе,  проекты; 

окружающий мир: устный опрос, письменный опрос, тематическая проверочная работа, 

контрольная работа, тест, проекты, практическая работа, работа в тетрадях на печатной 

основе; 

изобразительное искусство: практическая работа, проекты, выставка, творческая работа; 

музыка: устный опрос, письменный опрос,  тест, проекты, исполнение, концерт, творческая 

работа; 

технология: практическая работа, работа в тетрадях на печатной основе, тест, проекты, 

выставка, творческая работа; 

физическая культура: устный опрос, выполнение упражнений, выполнение нормативных 

Учитель  

В течение года  

Электронный журнал 
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показателей, участие в спортивных играх, зачёт. 

2 Всероссийские 

проверочные 

работы 

КИМы, разработанные на федеральном уровне Администрация, 

руководитель 

ШМО 

График 

проведения 

Протоколы 

По 

предметам 

3 Предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

разного уровня 

Задания, разработанные организаторами олимпиады и конкурса Ответственный 

за проведение 

конкурса 

Расписание 

конкурсов 

Портфель 

достижений 

 

Выставление отметок за четверть 

При выставлении отметки за четверть, год учитель должен руководствоваться следующим: 

• отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются приоритетными; 

• основанием для аттестации учащихся  является наличие не менее: 

-  трёх отметок при нагрузке 1 час в неделю; 

-  пяти отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

-  шести отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю.  

За контрольную работу по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

Ученик,   отсутствовавший на контрольной работе обязан выполнить её в обязательном порядке в период четверти. 

Промежуточная (годовая аттестация) 

Годовая промежуточная аттестацияобучающихся на уровне начального общего образования проводится в конце учебного года в 2 - 4 классах, по 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, иностранному языку, технологии, физической культуре (кроме ОРКСЭ). Проводится  в формах, 

определенных Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ № 2 г. Уржума Кировской 

области. Работы проводит сам учитель. Условием прохождения промежуточной аттестации по этим предметам за учебный год, является успешное  выполнения 

итоговых работ (выполнение не менее 50% базового уровня). Годовая отметка выставляется  на основе результатов четвертных отметок и  представляет  собой  

среднее арифметическое. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся  по русскому языку, математике,  литературному чтению проходит через проведение административных 

итоговых контрольных работ, при присутствии ассистента и учителя. Условием прохождения промежуточной аттестации по этим предметам за учебный год, 

является успешное  выполнения итоговых работ (выполнение не менее 50% базового уровня). 

 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания 

Формы Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1. Административный 

промежуточный и 

итоговый контроль 

Контрольная работа по русскому языку и математике в 

конце 2 четверти. 

 

Итоговые контрольные работы (русский язык, 

математика, литературное чтение, в 4 классе) 

Учитель, 

администрация 

декабрь Электронный журнал, 

аналитическая 

справка,  
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Выставление итоговых отметок  за год 

Годовая отметка выставляется  на основе результатов четвертных отметок и  представляет  собой  среднее арифметическое. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальныхобразовательных достижений. 

Портфель достижений ученика – один из основных показателей индивидуальной динамики в оценке образовательных достижений. Портфель достижений 

вводится с 1 класса и представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях 

Основными разделами портфеля достижений являются:  

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

обучающегося (по желанию родителей и обучающегося); 

-  «Мои достижения в учебной деятельности» 

-  «Мои достижения во внеурочной деятельности»; 

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

 о сформированности у обучающегося универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

 

Итоговая оценка качества освоения  ООП НОО 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам  (динамика образовательных достижений за период 

обучения);  

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, литературному чтению  и комплексной работы на межпредметной основе (уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, уровень овладения метапредметными действиями). 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования в учреждении, 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 НОО. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические 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 НОО 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 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 и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, 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  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего 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 о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего 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  ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы НОО  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 следующую ступень 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. 

Оценка результатов деятельности учреждения на ступени НООпроводится 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 обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организации и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов; курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
Пояснительная записка. 

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

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений средствами УМК «Перспективная начальная школа», т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК «Перспективная начальная школа»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК 

«Перспективная начальная школа».  

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; конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Описание ценностных ориентиров на   уровне начального общего  образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования следующим 

образом: 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности 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. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

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

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Перспективная начальная школа» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 

и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

«Русский язык»обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно –следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий –

замещения, моделирования и преобразования модели. Создаются условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватного возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение»-осмысленная, творческаядуховная деятельность, обеспечивает освоение идейно –нравственного содержания литературы, развитие 

эстетического восприятия. Обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героев и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально –действенной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетические ценности и на их основе эстетических критериев; 

нравственно –эстетического оценивания черезвыявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

эмоционально –личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно –следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»способствует: 
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общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

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

знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культуройспособствует формированию личностных универсальных 

действий. 

«Математика»является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решение задач; различения способа и результата действий; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково –символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мироздания, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.В сфере личностных универсальных 

действий изучение предмета «Окружающий мир»обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально –ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву –столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти –умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России иощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально –этического сознания –норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности,включая умения поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования; 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установление причинно –следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Музыка»обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. В сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно –смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям российской и мировой музыкальной культуре и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
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эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство»связано с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Это способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно –следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям –целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.В сфере личностных действий 

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно –преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования; 

специальной организацией процесса планомерно –поэтапной отработки предметно –преобразовательной деятельности обучающихся –умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно –преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково –символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащихся к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно –преобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместно –продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно –

преобразующей символико –моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ –компетентности обучающихся. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных учебных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодейстивия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации.В рабочих программах учителей 

начальной школы связь универсальных учебных действий с учебными предметами обозначена. 

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: 

1) коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

2) познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

3) личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

4) регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. Способы 

учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии УУД. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Формирование УУД по классам 
Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 класс осуществляется 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

происходит 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести; 

установка на здоровый образ жизни; 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и другихлюдей; 

ориентация в нравственном содержании и смысле собственных 

поступков 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

в сотрудничествес 

учителем ставит новую 

учебную задачу 

строит сообщения в устной и 

письменной форме; 

осуществляет сравнение, 

классификацию 

умеет задавать вопросы 

строит монологические 

высказывания 

2 класс осуществляется 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебнойдеятельности; 

знание основных моральных норм и ориентация на 

ихвыполнение; 

ориентируется на понимание причин успеха в 

учебнойдеятельности; 

планирует свои действия в 

соответствии с 

поставленнойзадачей; 

проявляет познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

осуществляет поиск 

необходимой  информации с 

использованием учебной 

литературы,

 энциклопедий, 

справочников; 

осознанно строит сообщения 

владеет диалогической 

формой речи 
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чувствует сопричастность и гордость за свою Родину, 

народ,историю; 

ориентируется в нравственном содержании и смысле 

собственных поступков, поступковдругих людей 

в устной и 

письменнойформе; 

строит рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

форме исвязях 

3 класс производит самоанализ и контрольрезультата; 

развивается эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживаниеим; 

осознается ответственность человека за общее благополучие; 

происходит дифференциация моральных и конвенциональных 

норм 

осуществляет внутренний 

план действий; 

преобразовывает 

практическую задачу 

впознавательную 

- осуществляет поиск 

необходимой  информации с 

использованием учебной     

литературы,

 энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые); 

осознанно и произвольно 

строит сообщения в устной и 

письменной форме; 

самостоятельно выбирает 

основание и критерии для 

сравнения и классификации 

учитывает разные 

мнения и интересы; 

обосновывает 

своюпозицию 

4 класс формируется внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

происходит принятие ценности природного мира, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

формируется способность к самооценке на основе критериев 

успешной учебной деятельности 

осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

самостоятельно адекватно 

оценивает правильность 

выполнения действий, 

вносит необходимые 

коррективы 

осуществляет поиск 

необходимой информации в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

строит логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей 

координирует свою 

позицию с позициями 

партнеров при выборе 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие образовательные технологии: 

Технология Формируемые УУД 

Информационно- коммуникационные технологии Личностные 

- усиление мотивации учения (повышение активности и инициативности); 

умение осуществлять отбор необходимых для учебной деятельностиЦОР; 

соблюдение правил безопасности при работе скомпьютером. 

Регулятивные 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- самостоятельно оценивание правильности действий, внесение не обходимых корректив. 

Познавательные 
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- приобщение к достижениям информационного общества (ресурсам библиотек и сети Интернет); 

умение записывать информацию об окружающем мире с помощью инструментовИКТ; 

умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

Коммуникативные 

умение адекватно воспринимать оценку участников образовательногопроцесса; 

правильное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативныхзадач; 

владение диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционногообщения. 

Здоровьесберегающие технологии Личностные 

- формирование установки на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках; 

- умение преодолевать усталость, повышение работоспособности; 

Регулятивные 

умение планировать своидействия; 

Познавательные 

освоение современных систем и методов укрепленияздоровья; 

Коммуникативные 

осуществлениесамоконтроля; 

оказание взаимопомощи всотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные 

- следование моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- преодоление различных трудностей. 

Регулятивные 

- применение и сохранение учебной задачи (правил игры). 

Познавательные 

умение применять имеющиеся знания в новойситуации; 

Коммуникативные 

умение слушать и вступать вдиалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности 

Таким образом, в результате изучения всех без исключения учебных предметов у выпускников начальной  школы будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики УУД  

на ступени начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
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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 образовательном учреждении. 

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) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

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 учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

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

- создание условий для гармоничного развития личности и 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 ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 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 организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- 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 и уровня усвоения знаний, его временны' х 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; 

- 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 текстов художественного, научного, 

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

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

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. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Типовые задачи формирования  

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
  Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспективная начальная школа»  конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:   
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1. 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.   

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные  для оценки тех или иных УУД, были валидными, 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»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

  В разработке задач учитывается тот факт, что  уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД.  То есть  каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне.    

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые 

задачи для учащихся 

  6,5- 8 лет 9-10 лет 

 Самоопределение   

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 
- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам 
«дошкольного типа»; 
адекватное содержательное представление о школе; 

предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний - 

отметки - дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки) 

 

 
Анкета «Оценка уровня школьной 
мотивации» Н.Г. Лускановой 

 
Методика выявления атрибуции 

успеха-неуспеха. 

Самооценка Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

 
Тест «Лесенка» В.Г.Щур 

 
Методика «Кто я?»М.Кун 
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- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик» 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха / 

неуспеха в учении, связывая успех с усилием, трудолюбием, 

старанием 

 

Методика «Хорошийученик» 
 

Методика «Дерево»Д.Лампен 
(адаптировалЛ.П.Пономаренко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Смыслообразование 

- сформированность познавательных мотивов; 
- интерес к новому; 
- интерес к способу решения и общему способу 
действия; 
- сформированность социальных мотивов; 
- стремление выполнять социально значимую и 
социально оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу; 
- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению - приобретению 
новых знаний и умений; 
- установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

 
«Незавершенная сказка» 

 
 «Беседа ошколе» 

 
Опросник мотивации 
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Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 
Действие нравственно-этической 
ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

1.Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной нормы 

следования моральной норме 

Ориентировка на моральную норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация конвенциональных 

и моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое по сравнению 

с конвенциональными нормами 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы на 

основе децентрации 
Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм. 

«Булочка» 

(модификация задачи Ж. Пиаже) (координация трех 

норм: ответственность, справедливое распределение, 

взаимопомощь - и учет 

4. Оценка действий сточки зрения 

нарушения / соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 

нарушения / соблюдения моральной нормы 

 
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» Н.В. 

Кулешова 
 

 

  

 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 

 

Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий 

Регулятивные 
универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые задачи для учащихся 

  6,5-7 лет 9-10 лет 
Целеполагание  принятие задачи (адекватность 

принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение 

задачи и отношение к ней) 

Выкладывание узора из кубиков 
 

Планирование 

и 

прогнозирован 

- план выполнения, 

регламентирующий 

пооперациональное выполнение 

Графический диктант «Образец и 

правило» 

Методикадиагностикиуровнясформированностивнутреннегоплана 

действий(А.Зак) 
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ие действия в соотнесении с 

определенными условиями 

Контроль и 

коррекция 

- контроль и коррекция 

(ориентировка, направленная на 

сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение 

соответствующих исправлений) 

Методика «Рисование по точкам» Проба на внимание П.Я.Гальперин» 

Оценка - констатация достижения 

поставленной цели или меры 

приближения к ней и причин 

неудачи, отношение к успеху и 

неудаче 

 
Методика выявления атрибуции успеха-неуспеха. 

Саморегуляция - мера разделенности действия 
(совместное или раздельное) 
- темп и ритм выполнения и 
индивидуальные особенности 

Тест 

«Пиктограмма» 

(А.Р.Лурия) 

 

 

Критерии оценивания познавательных универсальных учебных действий 

Познавател
ьные 

универсаль
ные 

действия 

 

Основные критерии оценивания Типовые задачи для учащихся 

  6,5 – 7 лет 9-10 лет 

Общеучеб 

ные 

универсаль 

ные 

действия 

-самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; -

применение методов информационного поиска, в том 

числе и с помощью компьютерных средств. 

Методика 

«Исключение 

лишнего» 

Методика 

для 

определения уровня умственного развития 

мл.школьников 

(Э.Ф.Замбац 

явичене 
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Знаково 

символиче

ские 

действия 

-знаково-символическое моделирование и 

преобразование модели ; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи 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; -понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

«Кодирование» (11 - й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 
Методика «Нахождени е схем к задачам» (по 

А. Н. Рыбинкиной ) 

Логические 

универсаль

ные 

действия 

-анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных) 

-синтез, как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, восполнением 

недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

-подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; -
построение логической цепи рассуждений 

- доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Диагностика универсаль 

ного действия общего приема решения 

задач (по А. Р. Лурия,  

Л. С. Цветковой) 

Методика «Нахождени е схем к задачам» (по 

А. Н. Рыбинкиной
)
 

Постанов

ка и 

решение 

проблемы 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
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Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

Базовые виды 

коммуникативн 

ых 

универсальных 

учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 
Типовые задачи 

6,5 – 8 лет 9-10 лет 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативн 

ые действия, 

направленные 

на учет позиции 

собеседника 

- потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 
- владение 

определенными 

вербальными и 
невербальными 

средствами общения; 

- эмоционально 
позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества; 

- ориентация на 
партнера по 

- понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос; 

- ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. 

Пиаже) Методика «Кто прав?» (методика Г. 

А. 

Задание«Совместнаясортировка» 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  существующей образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного  

образовательного  учреждения (предшколы)  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную  программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного)  образования,  и,  наконец,  в  высшее  учебное  заведение.  При  этом,  

несмотря  на  огромные возрастно-психологические  различия  между  обучающимися, переживаемые  ими  трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием  задачи целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  

действий,  как  коммуникативные,  речевые,  регулятивные, общепознавательные, логические и др.Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  

ключевых  точках  —  в  момент поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из  предшкольного  звена  на  ступень  начального  общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

 Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях  перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

 основного общего образования, 

а затем среднего (полного) образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту  психологических  трудностей  у учащихся; 
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ию  в  учебную  деятельность  

нового,  более  сложного уровня.  

     Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  от  предшкольного  к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

    Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем  морфофункциональной зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием  

двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая  готовность  к  школе  –  сложная  системная  характеристика  психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения  им  учебной  деятельности  сначала  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её самостоятельному  осуществлению;  усвоение  системы  

научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

    Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная  готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности.  

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную  готовность, сформированность Я - концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность  предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к  социально  значимому  статусу,  потребность  в  

социальном  признании,  мотив  социального  долга), учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  

 Коммуникативная  готовность  выступает  как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной  

задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создаёт  возможности  для продуктивного  сотрудничества  ребёнка  с  учителем  и  трансляции  

культурного  опыта  в  процессе обучения. Сформированность Я  -  концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих  физических  

возможностей,  умений,  нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание), характера  отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  

достижений  и  личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребёнком  социальных  норм  выражения чувств и в способности регулировать своё поведение  на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному  обучению  является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний,интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением  личностной  готовности  к  школе  является  сформированность  внутренней  позиции школьника,  подразумевающей  готовность  ребёнка  

принять  новую  социальную  позицию  и  роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и  сформированность восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  

Интеллектуальная  готовность  к  школе  включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения  как  способа  решения мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  

плане,  определённый  набор  знаний, представлений  и  умений.  

 Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи,  диалогической  и  начальных  форм контекстной  речи,  формирование  

особой  теоретической  позиции  ребёнка  в  отношении  речевой действительности  и  выделение  слова  как  её  единицы.   

Восприятие  характеризуется  всё  большей осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных  эталонов  и соответствующих  

перцептивных  действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью  и  мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности  обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в  возможности  соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способностях прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё  поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  ступени  начального  общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  детей  и  при  переходе обучающихся на ступень основного общего образования.  

Трудности такого перехода  —  ухудшение успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

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

цией  подростков  на  

деятельность  общения  со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

овностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями  их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной  деятельности  (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных  учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. 

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может  стать ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  

непрерывного  образования  —  формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

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

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания и незнания».  

Достаточно высокая самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная сформированность учебной 

деятельности. Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного содержания.  

Создание предпосылок для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение нового уровня 
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обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий. 

 

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени образования на базе сформированности основных видов универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности программ образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Выпускник дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

Выпускник начальной школы: Выпускник основной школы: 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно - гигиеническими 

навыками. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих. 

Осознанно выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни, поддерживающий 

сохранность окружающей среды. 

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,  интересующийся, активно 

познающий мир. Доброжелательный. 

Познающий  себя как личность,  ищущий свою систему 

ценностей, жизненные цели, утверждающий себя как 

взрослый.  

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умеющий взаимодействовать со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами.  

Принимающий ценности межличностных отношений и 

«Кодекс товарищества»  (право свободного выбора, 

справедливости, уважения, взаимопомощи, личного 

достоинства). 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 

 

Инициативный, готовый нести ответственность перед 

самим собой, другими людьми за результаты и 

последствия своих действий. Умеющий конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и 

быть лидером. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

Владеющий основами умения учиться и способностью 

к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

 

Умеющий учиться, подготовленный к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории на 

основе избирательности  интересов. 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества Любящий родной край и свою страну. 

Умеющий дружить, осознанно выбирающий круг 

общения, направленный на освоение гендерной роли. 

 

Осуществление преемственности между уровнями общего образования с опорой на систему формирования УУД способствует становлению модели 

выпускника школы: 
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 Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении. 

 Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и 

мировоззрений. 

 Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни. 

 Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов. 

 Способный к личностному выбору и  поступкам, готовый нести  ответственность перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. 

 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем  поведении.  

 Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

 универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально - технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.   

Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов представлено в Приложении ООП НОО.  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
Должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Программы отдельных учебных предметов, 

реализуемых в образовательном учреждении на ступени начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности, 

реализуемых в учреждении на ступени начального общего образования в 2018/1019 учебном году 

Направление Название ВД Класс 

Спортивно – оздоровительное «Спортивные игры» 1 а, б; 2 а, б; 3 а, б; 4 а, б 

Духовно – нравственное «Истоки» 1 а, б; 2 а, б; 3 а, б; 4 а, б 

Социальное «Изучение природы родного края» 1 а, б; 2 а, б; 3 а, б; 4 а, б 

Общеинтеллектуальное «Расчетно – конструкторское бюро» 1 а, б; 2 а, б; 3 а, б; 4 а, б 

Общекультурное «Театральная студия» 1 а, б; 2 а, б;  4 а, б 

«Город мастеров» 3 а, б 

 

 

 

 

Предметнаяобласть Названиерабочейпрограммы Класс 

Русский язык и литератур- 

ное чтение 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературному чтению 

1 – 4 

Иностранныйязык Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 2 – 4 

Математика и информатика Рабочаяпрограммапоматематике 1 – 4 

Обществознание и естест- 

вознание (окружающий 

мир) 

Рабочая программа по окружающему миру 1 – 4 

Основы религиозных куль- 

тур и светской этики 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и 

светскойэтики 

4 класс 

Искусство Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по музыке 

1 – 4 

1 – 4 

Технология Рабочаяпрограммапотехнологии 1 – 4 

Физическаякультура Рабочая программа по физической культуре 1- 4 



43 
 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 
Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

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

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

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

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

Систематический курс 

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

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

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

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

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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

непроизносимыми согласными. 

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

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

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

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

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

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

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

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

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

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

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

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

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 



49 
 

Я и моя семья.члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

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

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any 

— некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich 
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lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt  . 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, 

werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

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

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и 

др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

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

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

вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

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

цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника 

на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
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переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

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

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, 

К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

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

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

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

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

конструировании. 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Технология 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.·Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

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

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

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

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

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

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

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Теория:способы плавания. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке 

и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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ПРОГРАММА 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования 

(см.Приложение) 

 

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 реализуется через проведение Дней здоровья, соревнований; 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх, соревнованиях по ОФП; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни посредством проведения массовых акций «Кросс нации»,  «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам»; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, посвященном здоровью; 

- 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.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного здоровья). 
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. 



63 
 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 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 флешмобы).  

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 «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– участие в «Декаде дорожной безопасности», проводимой ГИБДД Уржумского района; 

– участие в конкурсе «Знатоки дорожных правил». 

 

ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 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);  
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей).  

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное 

воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные 

решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей).  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной 

работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания). Классные родительские собрания – 

проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале 
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учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 

помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают 

рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть 

самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга 

возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если 

все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления.  

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, 

разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах 

выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

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

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
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результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный 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 школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, 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;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной полноты.  

         Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.   

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому 

классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:  

• выход в дружественную среду;  

• ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

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.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям: 

– 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. 



67 
 

Воспитание нравственных чувств: 

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

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, 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. 

Воспитание ценностного отношения к интеллектуальному развитию: 

– 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.  

Формирование здоровья и здорового образа жизни: 

– 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.  

Воспитание ценностного отношения к социальному партнерству, сотрудничеству, культурному обогащению личности: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
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–  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.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

– 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. 

Воспитание ценностного отношения к безопасности, формирование правовой культуры, навыков культуры 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 ценностного отношения к семье, семейным ценностям: 

– 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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– 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. 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит 

им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном и других аспектах. 

 

 

Уровни результатов 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение школьником социальных 

знаний. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями. 

Нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все это имеет 

первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

  

2-3 класс  Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества. Взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. 

 

4 класс   Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия. Особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 
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Уровни деятельности   

Виды деятельности 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урочная Освоение базы знаний, 

передача информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного 

потенциала 

Внеурочная 

деятельность 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Внеурочная 

деятельность 

(классные часы) 

Освоение норм и 

правил жизни в классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание интереса 

к занимательному 

досугу 

Занятость во внеурочное 

время 

социум Овладение нормами и 

правилами поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской активности 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ СОШ №2 города Уржума Кировской области  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы является формирование у детей навыков самостоятельности: 

самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 

очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной 

В качестве критериев,по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 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 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 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 воспитания и социализации обучающихся. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших школьников. 

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 воспитания и социализации, 
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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. 

 

Планируемый результат Каким образом фиксируем, замеряем 

 Знание и понимание учащимися истоков 

отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской 

культуры, культурообразующей роли 

православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии и красоты. 

 Убежденность учащихся в том, что настоящий 

гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и 

готов к защите Отечества. 

 Диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 Диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

 Изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

 Приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

 Развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных дисциплин; 

 Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность сделать 

правильный нравственный выбор. 

 Ведение здорового образа жизни, физическое 

развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных 

привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, экологической 

культуре. 

 Убежденность учащихся в том, что настоящий 

гражданин любит свою Родину, гордится ее 

славной историей, изучает историко-культурное 

 Диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 Диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 Диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 Письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам нравится 

в мальчиках и девочках?»; 

 Диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

 Диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 Диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 
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наследие, верен своему гражданскому долгу и 

готов к защите Отечества. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и другие). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Приложение 1 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М., 1988). 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и другое. 

Метод «Беседа» 
(для изучения представлений детей о нравственных качествах) 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным 

качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 

безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 
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3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь 

рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р. Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. 

Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное 

и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
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Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один 

из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как 

ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997) 

 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 
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Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, Л. Кольберг предположил возможность существования стадий 

развития нравственного сознания. Он выделяет три основных уровня развития моральных суждений: преконвенциональный, конвенциональный и 

постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их 

физическим последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие, например – одобрение. Плохо то, что причиняет неудовольствие, например, наказание. 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, когда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… 

Моральные нормы этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней инстанции. Действуя в соответствии с принятыми группой 

правилами, становишься «хорошим». Эти правила могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его свободного выбора, а 

принимаются как внешние ограничители или как норма той общности, с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается даже у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных 

принципов, которые могут отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и универсальность. 

 

 

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уровень Возраст Основания морального выбора 
Отношение к идее самоценности человеческого 

существования 

Преконвен-

циональный 
4-7 

Наивный потребительский гедонизм. Делаю то, за что меня 

хвалят; совершаю добрые поступки по принципу: «Ты – мне, я – 

тебе» 

Ценность человеческой жизни измеряется удовольствием, 

которое ребенку доставляет этот человек 

Конвенцио- 

нальный 

7-10 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». Поступаю так, чтобы избежать 

неодобрения, неприязни ближних, стремлюсь быть хорошим. 

Ориентация на авторитет. Поступаю так, чтобы избежать 

неодобрения авторитетов и чувства вины; выполняю свой долг, 

подчиняюсь правилам 

Ценность человеческой жизни измеряется тем, насколько 

этот человек симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, неприкосновенная 

категория моральных норм и обязанностей. 

 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 
(Прутченков А.С. Наедине с собой.М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 
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11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно 

дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и 

вы платите им тем же. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 

Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня оценивает 

учитель 
Итоговые оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в учебе 

 я внимателен 
   



77 
 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 

5 – всегда 4 – часто 3 – редко 

2 – никогда 1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний 

балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

 
Я оцениваю себя Меня Итоговые 



78 
 

вместе с 

родителями 

оценивает 

учитель 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания 

 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 я старателен в учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

 мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 

 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен и опрятен 

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда 4 – часто 3 – редко 
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2 – никогда 1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний 

балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: Центр Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118) 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 

телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются 

ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, 

требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно 

поправить. 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (составлен автором) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

а) золотой двуглавый орел; 
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б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. В центре флага Архангельской области расположен: 

а) герб Архангельской области; 

б) памятник Петру 1 

в) двуглавый орел. 

5. Михаил Ломоносов – это: 

а) поэт-импровизатор; 

б) русский ученый, мыслитель, создатель первого русского университета 

в) безымянный герой 

6. В центре герба Архангельской области: 

а) флаг Архангельской области 

б) национальный русский орнамент 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

7. Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

9.День принятия Декларации о государственном суверенитете России отмечают: 

а) 24 декабря; 

б) 11 октября; 

в) 12 июня. 

10. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни (далее – 

Программа) в соответствии с определением Стандарта — комплекснаяпрограмма формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров инорм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического ипсихологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующихпознавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышатьсвою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознаннопридерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу поэкологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития,информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примереэкологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формированиезаинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правилздорового образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера учебнойдеятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом ихвозрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятияхфизической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другиепсихоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреблениеалкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любымвопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитиеготовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыковличной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: уменийорганизовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия,выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий 

с учетом индивидуальныхособенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейшихумений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основэкологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования,описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности иформированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие спецификуорганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участниковобразовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий собучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового ибезопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной иоздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществобучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации,осуществляющей образовательную 

деятельность, в части формирования здорового ибезопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 
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5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатовпо формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни обучающихся. 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование иоснов экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического,психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начальногообщего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе. 

Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укреплениефизического, 

психологического и социального здоровья учащихся при получении начальногообщего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примереэкологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих наздоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартныхиграх; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еёиспользования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом питании), его режиме, структуре,полезных 

продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы, отдыха,двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролироватьсвой режим дня; 

 сформировать представление (с учётом принципа информационной безопасности) офакторах риска 

для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционныезаболевания, переутомления и т.п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, ихпагубном влиянии на здоровье; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формированиезаинтересованного отношения 

к собственному здоровью) путем соблюдения правилздорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебнойдеятельности и общения; 

 научить использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом ихвозрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности взанятиях физической культурой и спортом; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: уменийорганизовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетоминдивидуальных особенностей. 

Планируемые результаты 

Усвоение учащимися: 

 

 

 

нально-ценностных сопереживаний природным объектам,мотивирующих на 

действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека иокружающей его среды при решении 

ключевого противоречия экологическогосознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

а применения УУД, предметных знаний и умений впрактических действиях по 

организации здоровьесберегающего уклада школьнойжизни, учебы, быта; 

 

орах, влияющих на здоровье, втом числе о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых отобщения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх. 
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Учащиеся должны научиться: 

причинно-следственные связи в окружающеммире; 

здоровья человека, правила экологически целесообразного,здорового и безопасного образа жизни, правила 

организации учебного труда; 

человека, правила сохранения зрения, слуха, обоняния,роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия иуспешности учебного труда, опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательнойактивности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

поведения человека; 

овам здоровьесберегающей учебной культуры; 

 

 

 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «здоровыйобраз жизни», 

«безопасность»; 

проживания; 

ля здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы,общения, повседневной жизни; 

 

выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе вцелом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частьюприродного мира, живой 

и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего,бережное отношение к ней как к среде 

обитания, а также переживание чувства красоты,гармонии, осознание совершенства природы, желание 

сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру исамосовершенствованию, 

означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни вединстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственномздоровье(экологическая культура, экологически безопасное 

поведение). 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечениюбезопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающиеспецифику организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность, запросыучастников образовательных отношений. 
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Системная работа при получении начального общего образования по формированиюэкологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организованапо следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыорганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктураобразовательного учреждения 

включает: 

Требования ФГОС Реализация в организации 

Соответствие состояния и содержанияздания 

и помещений образовательногоучреждения 

санитарным игигиеническим нормам, 

нормампожарной безопасности, требованиямохраны 

здоровья и охраны трудаобучающихся 

 

Соответствует 

Система мер по предупреждениютравматизма: 

 оформление уголков по 

технике безопасности; 

 проведение 

инструктажа с детьми. 

Наличие и необходимое 

оснащениепомещений для питания обучающихся, 

атакже для хранения и приготовленияпищи. 

Имеется столовая, кухня для хранения 

иприготовления пищи, буфет 

Организация качественного горячегопитания 

учащихся, в том числе горячихзавтраков 

 

Выявляются категории детей, нуждающиесяв 

бесплатном питании. 

Для групп продлённого дня 

организованыгорячие обеды 

Оснащённость кабинетов,физкультурного 

зала, спортплощадокнеобходимым игровым и 

спортивнымоборудованием и инвентарём 

 

В школе работает оснащённый 

спортивныйзал, имеется баскетбольная и 

футбольнаяспортивные площадки, игровая площадка, 

вшкольных кабинетах имеется 

необходимыйинвентарь для проведения 

подвижныхперемен 

Наличие помещений длямедицинского 

персонала 

В школе имеется оснащённый 

медицинскийкабинет 

Наличие необходимого (в расчёте 

наколичество обучающихся) иквалифицированного 

составаспециалистов, 

обеспечивающихоздоровительную работу с 

обучающимися. 

В школе имеются квалифицированныеучителя 

физической культуры, психолог,приходящий по 

особому расписаниюмедицинский работник 

 

Эффективность реализации данного направления зависит от администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
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Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения 

Максимально допустимая недельная нагрузка не 

превышает нормы. Классы работают в режиме 

шестидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС).Обучающиеся 1 класса – в 

режиме пятидневной недели. Проведение 

тематических педсоветов по вопросам нормирования 

домашней работы обучающихся. Замеры объёма 

времени, расходуемого учащимися на выполнение тех 

или иных заданий Безотметочное обучение 1 класса; 

занятия в объединениях, секциях в режиме 

внеурочного времени. 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию) 

Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью 

УМК «Перспективная начальная школа». Учебно-

методический комплект «Перспективная начальная 

школа» способствует созданию здоровьесберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. В учебном 

процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Используемый в школе 

учебно-методический комплект «Перспективная 

начальная школа» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения. Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. В 

целях создания здоровьесберегающей среды УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню. УМК «Перспективная 

начальная школа» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. Учебники 

разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на 



86 
 

основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники 

ориентируют педагога на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного 

здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 

вклад в решение этой задачи. В курсе «Окружающий 

мир» — это разделы: «Человек разумный», 

«Младший школьник и семья», «Человек – часть 

природы. Человек – член общества», «Природные 

сообщества», «Неживая природа», «Взаимосвязь 

неживой и живой природы» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности». При выполнении упражнений 

на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. Формированию бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. В курсе «Технология» 

при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В курсе 

«Английский язык» в учебниках “Английский язык” 

содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на, 

подвижным играм, участию в спортивных Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

В соответствии с нормами 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Есть в случае необходимости 
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Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников 

Организация в случае необходимости обученияна 

дому и по индивидуальному учебному плану 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  

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: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.) 

 3 урока для 1-4 классов;  

 раз в месяц – спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

  на уроках используется индивидуальный 

подход в соответствии с группой здоровья 

обучающихся; 

 на базе школы работают спортивные секции. 

Рациональную организацию уроков физической 

культуры и занятий активнодвигательного характера 

Выполнение требований СанПиНа, учет 

индивидуальных, возрастных особенностей детей. В 

начале уроков проводится зарядка, на уроках 

физкультминутки. 

Организацию занятий по лечебной физкультуре Будут организованы в случае необходимости 

Организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности 

В начальной школе организованы 

динамические перемены; 

на каждом уроке проводятся 

физкультминутки 

Организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования 

На базе школы работают спортивные секции во 2-й 

половине дня. 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.)  

Ежегодно в сентябре проводится школьныйтурслёт; 

 проводятся весёлые старты для начальной школы;  

проводятся соревнования на всех каникулах; 

проводятся дни и недели здоровья; 

ежегодно проходят соревнования по спортивной 

гимнастике памяти А.Ф. Винокурова; 

ежегодно проходит конкурс спортивного мастерства 

«А ну-ка, мальчики!» 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов.  
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний 

и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Внедрение в систему работы образовательного 

учреждения дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс 

Интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

занятия в кружках, проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Организацию в образовательном учреждении 

кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике 

Организованы занятия по профилактике ПДД. 

В школе организован отряд ЮИД,который проводит 

занятия с младшими школьниками.  

На базе школы организована работа спортивных 

секций во второй половине дня. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п. 

 Проведение школьных мини-проектов в 

рамках проведения школьного конкурса 

соцпроектов: «Мы – за ЗОЖ!», «Дневник 

здоровья», «Твой путь к здоровью», «Птичья 

столовая», «Осенняя ярмарка» и др. 

  Проведение акций «Дарю тебе сердце!», «Мы 

в ответе за тех, кого приручили», «Я и мир 

моих увлечений», «Кормушка для птиц», 

«Мой школьный двор», «Подарок школе» и 

др.  

 Творческие конкурсы: рисунков «Выбор за 

тобой», «Мы за ЗОЖ;. 

  Беседы в классах: 1-й год. Дружи с водой. 

Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. 

Профилактика близорукости. Правила 

сохранения зрения. Надежная защита 

организма. Забота о коже. «Рабочие 

инструменты» человека (уход за руками и 

ногами). Если хочешь быть здоров – 

закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ. 2-й год. Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке! Сон – лучшее лекарство. 

Физкультура в молодости – здоровье в 

старости. Доктора природы. 3-й год. Расти 

здоровым. Правила ЗОЖ. Как воспитать в себе 

уверенность и бесстрашие? Как настроение? 

Эмоции, чувства, поступки. Как справиться со 

стрессом? Умей сдерживать себя. Мальчишки 

и девчонки! Давайте жить дружно! Красоты 

души и тела. Учение с увлечением. Лучший 

отдых – любимое занятие. Умей 

организовывать свой отдых. 4-й год. Как 

помочь себе сохранить здоровье? Что зависит 

от моего решения? Почему некоторые 

привычки называют вредными. Помоги себе 
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сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного 

поведения. Телевизор и компьютер – друзья 

или враги? 

 Праздники здоровья 1-й класс – «Друзья 

Мойдодыра» (утренник), «Посвящение в 

пешеходы!» 2-й класс – «С режимом дня 

друзья!» (устный журнал). 3-й класс – «Парад 

увлечений» (форум). 4-й класс – «Нет 

вредным привычкам!» (агитбригады) 

 Встречи со специалистами: 1-й год 

Профилактика детского травматизма. 

Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД) Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

2-й год Если дружишь с физкультурой. 

(встречи с тренерами спортивных секций) 

Профилактика простудных заболеваний. 

(Медсестра) Витамины вокруг нас. 3-й год 

Профилактика эмоциональных стрессов 

(обидчивость, страх, раздражительность). 

(Психолог) 4-й год Береги здоровье смолоду! 

(Детский врач) Профилактика алкоголизма и 

табакокурения. (Социальный педагог) 

Профилактика наркомании (ИДН) Как быть 

другом. (Психолог) Экскурсии «По 

безопасному маршруту по микрорайону 

школы» 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам. 

В школе проводятся родительские собрания, на 

которых рассматриваются вопросы ЗОЖ. 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

В школьной библиотеке есть литература по 

сохранению ЗОЖ 

организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. П. 

Проведение спортивных соревнований «Папа, мама и 

я – спортивная семья», «Зимние забавы» (день 

здоровья во время праздника «Масленица», 

школьного осеннего турслёта. Проводятся 

совместные с родителями выходы на природу. «Как 

научить сказать «Нет!» (профилактика вредных 

привычек) 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

3. Модели 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. 
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Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность и 

планирование работы 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 просветительской работы организации, осуществляющейобразовательную деятельность 

с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастныхособенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы организации,осуществляющей образовательную 

деятельность . 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная наформирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни и ценностного отношения кприроде, включает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность 

дополнительных образовательных программ, направленных наформирование ценности здоровья, здорового 

образа жизни, и экологического воспитания,которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочнойдеятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,профилактики 

вредных привычек и экологической культуры; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и на формирование экологическойкультуры; 

• проведение социально-значимых акций по сохранению окружающей среды,благоустройству, 

тематических экологических месячников; 

• создание в организации, осуществляющей образовательную деятельностьобщественного совета по 

здоровью, включающего представителей администрации,учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами иродителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификацииработников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и повышениеуровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам сохранения иукрепления здоровья детей и охраны окружающей среды, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)необходимой 

научно - методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместнойработе по проведению 

оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований,субботников, общественно-полезных КТД, 

направленных на экологическое воспитаниемладших школьников. 

Третий этап — аналитический: 

• анализ результатов работы, корректировка методик; 

• формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий,классных часов 

экологического и здоровьесберегающего направлений 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направления Виды деятельности Формы занятий 

1 Формирование 

экологически 

целесообразного, здорового 

и безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная Инструктаж по ТБ Экскурсии, беседы, 

дискуссии, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Внеурочная Инструктаж по ТБ Экскурсии, беседы, 

дискуссии, концерты, проекты в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники 

формирование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Формирование экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни 

Физкультурно-

спортивная работа 

Оздоровительная работа 

Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Профилактика детского 

травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 
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2 Физкультурно-спортивная 

работа 

Урочная организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях; - 

организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время 

года с 1 по 11 класс; 

Внеурочная реализация программ внеурочной 

деятельности 

Внеклассаная организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы летнего 

оздоровительнотрудового лагеря 

«Солнышко» с дневным пребыванием 

детей; - система 

спортивнооздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.); - 

организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; - участие в городской 

спартакиаде школьников 

3 Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый 

образ жизни»; - организация работы 

летнего оздоровительно лагеря 

«Летний ветер» с дневным 

пребыванием детей; 

4 Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности и 

курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты 
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5 Профилактика детского 

травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности и 

курсов внеурочной деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты, проекты в рамках курса 

«Дорога без опасности» Инструктаж по 

ТБ 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

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 напряжённости в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей). 

Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Показатели эффективности реализации программы 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды 

Отсутствие травматизма среди учащихся ОУ 

Сформировать представление о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и 

Соблюдение режима дня, рациональное 

использование компьютера. 
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негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотром телепередач, участия в 

азартных играх 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

Анкетирование учащихся и родителей, мониторинг 

участия учащихся в соревнованиях, конкурсах, 

внеклассных мероприятиях, экологических десантах 

Формирование негативного отношения к факторам 

риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) 

Участие учащихся в организованных переменах, 

утренней зарядке, физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др 

Сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни 

Формирование регулятивных УУД, направленных на 

здоровьесозидание 

Научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье 

Соблюдение правил личной гигиены, соблюдение 

режима дня 

Формирование установок на использование здорового 

питания 

Охват горячим питанием учащихся ОУ, 

анкетирование учащихся и родителей. 

Сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности. 

Соблюдение учащимися режима дня, наблюдение, 

участие учащихся в организованных переменах, 

утренней зарядке, физкультминутках на уроках 

Сформировать навыки позитивного общения Отсутствие конфликтных ситуаций 

Научить осознанному выбору поступков, стиля 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных на профилактику 

вовлечения во вредные привычки 

Формирование потребности ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

Соблюдение правил личной гигиены, участие в 

вакцинации, мониторинге физического развития, 

мед.осмотрах и диспансеризации 

Формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

Отсутствие травматизма среди учащихся ОУ, участие 

в репетиционных эвакуациях при пожаре, 

террористических актах 

 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемыхрезультатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового ибезопасного образа жизни обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы инеобходимости её 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг ворганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Мониторинг реализации программы включает: 
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своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропныхвеществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числена транспорте; 

 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательногоаппарата; 

еживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числедорожно-транспортного 

травматизма; 

 

льногоучреждения 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представленийоб экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Основные результаты реализации программы формирования экологическойкультуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 

-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы –учебная мотивация, 4-

ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 

дур, предусматривающих выявление: динамикисезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в областиздоровьесбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках впроцессе обсуждения вопросов, связанных 

с охраной и укреплением здоровья. Вовнеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программоздоровительной работы. 

 

Методики – в приложении 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 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. 

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 может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого 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); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

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. 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. 
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— 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). 

 

Перечень, содержание и план реализации  

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий,  

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  

Направлени

я 

Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение компетентности педагогов по 

проблеме исследования. 

Диагностика школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для педагогов. 

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 школьных трудностей). 

Характеристика дифференцированных групп учащихся 

Проектное Проектирование образовательных маршрутов 

на основе данных диагностического 

исследования. 

Консультирование учителей при разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции. 

Индивидуальные карты медико-психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы, построение прогнозов 

эффективности  программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-педагогический консилиум  График заседаний медико-психолого-педагогического 

консилиума  

 

Перечень направлений 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 образовательного учреждения; 

— коррекционно_развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно_просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально_волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождениядетей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Планы реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

• Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в течение 

года) 

Планируемые результаты 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Медосмотр  

 

 1 раз в год Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей. 

 

Медицинский работник 

Классный руководитель 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями. 

сентябрь Выявление детей с хроническими 

заболеваниями 

Медицинский работник 

 

Наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

сентябрь Получение объективной 

информации 

Классный руководитель 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика  

выявления детей группы 

«риска» 

Наблюдение,  психологическая 

диагностика, анкетирование  

родителей, опрос  педагогов. 

 

 

сентябрь 

 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Анализ и характеристика 

образовательной ситуации в ОУ. 

Классный руководитель 
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Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

 

 

 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи.. 

 

 

сентябрь - октябрь 

 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Классный руководитель 

 

Изучение личных дел вновь 

поступивших обучающихся. 

 (по мере поступления 

учащихся в ОУ) 

Получение объективной 

информации  о вновь поступивших  

обучающихся. 

Классный руководитель 

 

Корректировка  списка учащихся  

(на учете в ПДН, асоциальные 

семьи, дети-сироты, дети-

инвалиды) и социального статуса 

семьи (многодетная, неполная, 

малообеспеченная, опекунская) 

сентябрь, декабрь, май Получение объективных сведений Классный руководитель 

Зам. директора по ВР 

Выявление социальных и 

личностных проблем 

обучающихся из 

неблагополучных семей и 

обучающихся поставленных на 

различные виды контроля 

1 полугодие Получение объективных сведений Классный руководитель 

Директора по ВР 

Определить уровень знаний, 

умений и навыков по предметам 

Проведение входных 

контрольных работ, их анализ. 

Проведение диагностики  уровня 

обученности 

сентябрь Получение объективной 

информации об уровне знаний, 

умений и навыков по предметам, об 

уровне обученности,  об уровне 

восприимчивости школьников к 

обучению,  о зонах актуального и 

ближайшего развития младших 

Учителя-предметники 
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• Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция межличностных отношений в классе,  обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Планируемые результаты 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Определить уровень 

восприимчивости школьников к 

обучению 

Проведение диагностики уровня 

обучаемости  

декабрь, апрель школьников. 

Формирование уровневых групп по 

предмету для коррекционной 

работы. 

 

Диагностический 

интсрументарий 

Комплект Л.А Ясюковой: 

1. Тест Л.А. Ясюковой для изучения    сформированности навыка чтения. 

2. Тест Кеттелла – Ясюковой для изучения самостоятельности мышления.  

3. Тест Амтхауэра для изучения уровня мыслительных операций. 

4. Тест Равена для изучения уровня визуального мышления. 

5. Цветовой тест Люшера для изучения настроения предметная адаптация, самооценка, эмоциональное состояние 

6. Анкета Н.Г.Лускановой для изучения уровня школьной мотивации. 

7. Тест Тулуз-Пьерон для изучения внимания и работоспособности. 

8. Опросник Кеттелла для изучения личностных характеристик. 

9. Опросник Филипас для изучения уровня тревожности 

 

Анкетирование: 

1. «Умею ли я учиться» 

2. «Самооценка навыков» 

3. «Мои чувства в школе» 

4. «Удовлетворённость школьной жизнью» 
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Коррекция познавательной 

сферы; 

Коррекция поведенческой 

сферы; 

Коррекция  эмоциональной 

сферы; 

Коррекция общения и 

взаимоотношений 

Игротерапия 

Телесно-ориентированные техники 

Методы поведенческой терапии 

 

В течение года Позитивная динамика 

изменений 

Повышение психологической 

адаптивности 

Повышение успешности 

усвоения программы  

 

Кл. 

руководитель 

Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

коррекционных занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 

 Октябрь-май 

Повышение успешности 

усвоения программы 

обучающимися 

Учителя предметники 

Коррекция уровня знаний, 

умений и навыков учащихся 

- Уроки анализа и коррекции. 

- Выполнение разноуровневых  

заданий на уроке. 

- Использование памяток, опор для 

учащихся. 

- Использование развивающих и 

дидактических игр.  

- Учёт индивидуальных 

психологических особенностей  

младшего подростка 

- Организация индивидуальной 

работы по предмету с учащимися. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Повышение уровня знаний, 

умений и навыков младшего 

подростка 

 

Учителя-предметники 
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Программы: 

 Программа психолого-педагогического  сопровождения адаптационного периода учащихся 1 классов в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты»  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

 

Разработка  рекомендаций для   

учителей и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ 

В течение года Получение объективных 

сведений 

Медицинский работник  

Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе.   

В течение года Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

Учителя предметники, 

классные руководители 

Наблюдение  за детьми  с 

хроническими заболеваниями и 

направление их на консультацию к 

специалистам. 

В течение года Получение объективных 

сведений 

Медицинский работник 

Проведение профилактических 

прививок согласно «Национальному 

календарю профилактических  

прививок» 

 По графику Предотвращение заболеваний Медицинский работник 

Наблюдение за изменениями в 

состоянии физического 

развития 

Антропологические измерения (рост, 

вес, зрение) 

1 раз в год Получение объективных 

сведений 

Медицинский работник 

Социально-педагогическая работа 

 Посещение семей 

находящихся в социально 

опасном положении, 

составление актов ЖБУ. 

 

Рейды 

 В течение года Получение объективных 

сведений. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Обследования жизненных 

условий проживания детей – 

Составление актов (в отдел опеки и 2 раза в год Получение объективных Специалисты отдела 
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сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей 

попечительства) Сентябрь, март сведений опеки и попечитель-ства 

  Запись обучающихся, детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей  

группы «риска» в спортивные 

секции и кружки по интересам. 

Консультации  

Наблюдения 

Сентябрь, январь С целью профилактики 

правонарушений 

Классные руководители 

Контроль за посещаемостью 

уроков  обучающихся  группы 

«риска», детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Контроль Ежедневно С целью профилактики 

правонарушений 

Классные руководители 

Индивидуальная работа по 

профилактике девиантного, 

деликвентного поведения 

обучающихся состоящих на 

ВШК. 

 Индивидуальные беседы, 

консультации, посещение уроков, 

самоподготовки 

В течение года (по мере 

необходимости, по запросам 

кл. руководителей) 

С целью профилактики 

правонарушений 

Классные руководители 

• План совместных мероприятий с ОВД России по Уржумскому району по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся. 

• План совместной работы с ЦРБ г. Уржума по распространению санитарно–гигиенических знаний. 

• План совместных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с ОГИБДД ОМВД по Уржумскому району.  

• Программа МКОУ СОШ с. Б-Рой «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» . 

• Программа МКОУ СОШ с.Б-Рой по профилактике употребления психоактивных веществ. 

• Межведомственная программа по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике семейного 

неблагополучия, пропаганде ЗОЖ и профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции в подростковой среде на территории Уржумского 

района. 

•  

 

• Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в течение 

года) 

Планируемые результаты 

 

Ответственные 

Лечебно-профилактическая работа 

Консультирование классных 

руководителей и обучающихся  

 Индивидуальные беседы В течение года Положительная динамика 

ситуации 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическая  работа 

Консультирование 

педагогических работников  по  

вопросам инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

2.Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

3. Семинары, тренинги по запросу 

педагогов. 

4. Педсовет 

«Адаптация учащихся 5 классов на 

II ступени обучения» 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Положительная динамика 

ситуации 

Заместитель директора по УР,  
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• Информационно – просветительский модуль 

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание превентивной помощи 

1. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком  

2. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

По  запросу Повышение психологической 

культуры 

Положительная динамика 

ситуации 

Заместители директора по УР, 

ВР 

Учителя-предметники 

Консультирование родителей по  

вопросам  инклюзивного 

образования , выбора стратегии 

воспитания, психолого- 

физиологическим особенностям  

детей 

Родительские собрания: 

1.«Психолого-педагогические 

особенности младшего подростка» 

(5 класс) 

2. «Особенности развития 

познавательной сферы 

пятиклассника» 

 

Сентябрь 

 

 

декабрь 

 

Повышение психологической 

компетентности родителей, 

осознание собственной 

позиции    и актуализация 

личностных ресурсов  

 Заместители директора по УР 

и ВР 

 

Социально – педагогическая  работа 

Консультирование классных 

руководителей и обучающихся  

 Индивидуальные беседы В течение года Получение  знаний  Зам.по УВР 

Консультирование родителей по  

вопросам инклюзивного 

образования, выбора  стратегии 

воспитания, психолого- 

физиологическим особенностям 

детей, по проблемным вопросам в 

обучении учащихся. 

 Разработка плана консультативной 

работы с родителями.  

 

Рекомендации, (приёмы, 

упражнения и др. материалы) для 

родителей  

 

 

По запросу Повышение психологической и 

педагогической  

компетентности родителей,  

осознание собственной 

позиции    и актуализация 

личностных ресурсов   

Зам по УВР 

 

Заместитель директора по УР, 

ВР 

Учителя-предметники 
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Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений 

Задачи 

(направления  

деятельности) 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в течение 

года) 

Планируемые  

результаты 

 

Ответственные 

Лечебно-профилактическая работа 

Информирование  родителей  

(законных представителей) и   

обучающихся по медицинским 

вопросам 

Беседы с обучающимися. В течение года Получение знаний о 

профилактике заболеваний 

Медицинский работник 

Выпуск информационных 

бюллетеней. 

В течение года Получение знаний о 

профилактике заболеваний 

Медицинский работник 

Посещение родительских 

собраний. 

В течение года Получение знаний о 

профилактике заболеваний 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическая  работа 

Информирование родителей 

(законных представителей)  и 

обучающихся по  психолого-

педагогическим вопросам  

 Беседы с родителями  По графику Повышение психологической 

культуры 

 

 

Классные руководители 
Беседы с обучающимися. По графику 

Выпуск буклетов В течение года 

Социально – педагогическая  работа 

Информирование 

обучающихся и родителей 

(законных представителей)   

по социальным и  правовым 

Оформление информационного 

стенда по вопросам 

профилактики правонарушений, 

правового просвещения. 

В течение года Повышение знаний о 

вопросах воспитания 

 

Классные руководители 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

1) Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

2) Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

3) Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

4) Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

5) Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи 

детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

Впрограмме 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 четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

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

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; 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 

вопросам Тесное взаимодействие с 

субъектами профилактики 

(приглашение на классные часы 

и родительские собрания) 

В течение года Повышение уровня 

воспитанности у 

обучающихся 

 

Классные руководители 
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особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит 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 ребёнка. 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 ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

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

4. Непосредственное обследование ребёнка. 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 ребёнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

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, в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Психоло

го-

логопед

ическое 

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). 

 

 

 

 

Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

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. 

Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, соц. 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 ребёнком в различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в 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, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- 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 микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
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- 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; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся. 

  

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: 

 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. 

 Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах. 

 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. 

 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. 

 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 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 
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сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 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  количество недельных часов, 

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 маленьких 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. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном журнале  так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список 

всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в 

отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

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.  

 

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 здоровье сберегающих технологий науроках и во внеурочной деятельности). 
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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. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Анализ коррекционной работы. 

  Производится на основе сравнения первичных данных с последующими. Учитываются все факторы (динамическое наблюдение, диагностические данные, 

выводы и т.д.). Анализ строится с учётом всех данных, учитывая всех участников образовательного процесса, включённых в коррекционную работу: 

 Мониторинг динамики развития детей и формирования метапредметных  результатов в рамках коррекционной работы. 

 Оценка динамики должна вестись на критериальной основе. 

 Должны быть разработаны критерии. 

 Критерии оценки могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы к особенностям программы и контингента детей. 

 В связи с неразработанностью инструментария для оценки динамики развития детей (отсутствия стандартизированных методик, рекомендованных для 

использования) следует использовать качественную оценку результатов мониторинга. 

 Целесообразно использовать уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. 

 Мониторинг динамики развития детей и формирования метапредметных  результатов в рамках коррекционной работы 

 Должны быть разработаны формы документов для фиксирования результатов оценки динамики развития. Результаты мониторинга должны систематизироваться 

и накапливаться в одном месте.  

 Результаты мониторинга должны давать обобщенное представление об образовательных достижениях и собственной активности ребенка в достижении 

поставленных целей. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО включает: 

• мониторинг  участия   обучающихся   в  учебном   процессе  (контроль текущей успеваемости, предметное тестирование, олимпиады); 

• мониторинг    участия    обучающихся    в    воспитательном    процессе (портфолио, контроль внеучебной деятельности, активности); 

 

 Корректировка коррекционных мероприятий проходит в процессе образовательной деятельности. 
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Описание  специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 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 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 

1) Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий: 

 Педагога-психолога  

 Учителя-логопеда 

 Педагогов дополнительного образования 

2) программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы; 

3) специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы и методическая литература 

4) технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в учреждении осуществляется 

педагогами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (психолог). С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  выделена  в штатном расписании школы ставка психолога. 

 Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Материально - техническое обеспечение 
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Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно – развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально - технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения  

организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

 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. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционой 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Исполнителями взаимодействия в учреждении в разработке и реализации  коррекционных мероприятий  реализуется учителями, классными 

руководителями, педагогм-психологом, социальным педагогм, которые организуют  работу   в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

В учреждении нет специалистов в области коррекционной педагогики,поэтому помощь оказывают  медицинские работники  КОГБУЗ 

«Уржумская ЦРБ», центра соцзащиты г.Уржума и отдел опеки и попечительства Уржумского РУО. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности ОУ: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образоватльной программы. На каждом урокеучитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностейобучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

такими школьниками осуществляется с помощьюспециальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам. В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-

психолог, социальный педагог) по индивидуально - ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной 

организации.  
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При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.).  

Учитель – предметник: 

• проводит коррекционную  работу   на уроках  при освоении содержания основной образовательной программы, где  ставит и решает  

коррекционно-развивающие задачи; 

• отбирает и адаптирует с учетом особых образовательных потребностей обучающихся  содержание учебного материала;  

• подбирает специальных методы  и приемы для освоения учебного материала; 

• предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

• выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути преодоления этих трудностей; 

• формулирует педагогические выводы и рекомендации для родителей данного ребенка.  

Классный руководитель: 

• выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

• анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и умениями; 

Педагог-психолог: 

• собирает информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и самочувствия ученика; 

• составляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретных учеников и класса в целом, опираясь на 

результаты собственных наблюдений и бесед с учителями-предметниками; 

• формулирует педагогические выводы и рекомендации. 

 

Социальный педагог:  

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

 Диагностирование по проблемам развития и обучения; 

 Разработка и реализация маршрута сопровождения учащихся, где отражаются пробелы в знаниях, намечаются пути решения проблем; 

 Оказание поддержки в выполнении норм и правил поведения в ОУ; 

 Воспитание сознательной дисциплины у школьников, правосознания и чувства ответственности за совершаемые поступки; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Взаимодействие между учителями - предметниками, классными руководителями, педагогом- психологом, социальным педагогм, 

медицинскими  работниками, работниками центра соцзащиты г.Уржума и отдела опеки и попечительства Уржумского   РУО   включает в себя 

следующее: 

Направления  взаимодействия Цели взаимодействия Участники взаимодействия 
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Социально-психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной социальной, психологической и 

педагогической помощи детям и их родителям. 

Социальная защита. 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированноймедико-социальной помощи детям  

их родителям. 

Социальная защита, ЦРБ 

Культурно-досуговое Создание условий для организациидосуга и отдыха детей. Социальная защита,  библиотека, КДЦ г. Уржума 

Спортивно-оздоровительное 

 

Создание условий для проведения социальной реабилитации детей  

средствами физической культуры испорта. 

Социальная защита, ДЮСШ г.Уржум, ЦРБ 

Связь с 

родительскойобщественностью 

Создание условий для формированияпозитивного общественного 

мнения в поддержку оказания помощи детям 

Социальная защита,  библиотека 

 

Единство урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Урочныемероприятия Внеурочныемероприятия Внешкольныемероприятия 

 

Развитие 

основныхмыслительныхопераций 

Развитие различныхвидов 

мышления 

Расширениепредставлений об 

окружающем мире иобогащение 

словаря 

Совершенствованиедвижений и 

сенсомоторногоразвития 

Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития 

Коррекция отдельных сторонпсихической деятельности 

Расширение представлений обокружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие речи, овладение техникой речи 

Развитие различных видовмышления 

Совершенствование движений исенсомоторного 

развития 

Коррекция отдельных сторонпсихической 

деятельности 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие речи, овладение техникой речи 

Развитие различных видовмышления 

игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

- внеклассные занятия - консультации специалистов ЦРБ г.Уржума 
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 коррекционныеприемы и методы 

обучения 

 элементыизотворчества,минуты 

отдыха 

 индивидуальнаяработа 

 использованиеразвивающих 

игр. 

 контрольмежличностных 

взаимоотношений 

 

 дополнительные задания и помощь 

учителя 

 

- кружки и спортивные секции 

- индивидуально-ориентированные занятия 

- культурно-массовые мероприятия 

- индивидуальная работа 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые игры 

- литературные вечера 

- социальные проекты 

- субботники 

- коррекционные занятия по формированию навыков 

игровой и коммуникативной деятельности, по 

формированию социально- коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению, по физическому развитию 

и укреплению здоровья, по формированию навыков 

пространственной ориентировки, по формированию и 

развитию зрительного восприятия. 

 

- ЛФК 

- поездки, путешествия, походы, 

- экскурсии 

- общение с родственниками 

- общение с друзьями 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированныйхарактер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности идр.).  
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Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на начальном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

Коррекционная работа МКОУ СОШ № 2 г. Уржума позволяет достичь следующих результатов обучающимися НОО, которые жизненно 

значимы для них.  

 

Жизненно значимые компетенции Результат коррекционной работы. 

Развитие у ребёнка адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, представлений 

о своих нуждах и правах в организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе.   

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление 

веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе,  

 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность 

Формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную)  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств  

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении 
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 Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений 

и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

Формирование представлений о правилах поведения в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  
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парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и 

т.д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план ОО раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в начальной 

школе, работающей по системе учебников «Перспективная начальная школа»; 

б) общий объем  допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год обучения. 

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и учебные предметы, 

число часов, выделяемых на изучение каждого, представлены в таблице № 1:   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Недельный учебный  план  начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

классы 

класс Все 

го за 

уров

ень 

1 

«а» 

1 

«б» 

2 

«а» 

2 

«б» 

3 

«а» 

3 

«б» 

4 

«а» 

4 

«б» 
8 

 Обязательная 

часть 
      

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 
17

0 

17

0 
170 

17

0 
170 

17

0 

680 

Литературное 

чтение 
136 136 

13

6 

13

6 
136 

13

6 
136 

13

6 

544 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.язык) 
– -- 68 68 68 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 

13

6 

13

6 
136 

13

6 
136 

13

6 

544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий Окружающий мир 

68 68 68 68 68 68 68 68 204 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 15 мая по 25 мая учебного года по 

предметам учебного плана. 

 

Класс Предмет 

 

 

2 

Математика - итоговая контрольная работа; 

Русский язык - контрольный диктант; 

Литературное чтение - проверка техники чтения, вопросы по прочитанному тексту; 

Английский язык - защита проекта 

Физкультура - итоговая сдача нормативов 

Технология - выставка работ обучающихся 

Окружающий мир - викторина 

мир) 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики (Основы 

православной 

культуры) 

-- -- -- -- - 

 

 

- 34 34 68 

Искусство  Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 136 

Технология  Технология 34 34 34 34 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 68 68 68 

272 

Итого:           

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

18 

«Развитие познавательных способностей»   34 34 34 34 34 34 102 

«Мир книг» 34 34 34 34 34 34   102 

«Грамматика»   34 34 34 34   68 

«Проектная деятельность»       34 34 34 

Итого: 693 693 85

0 

85

0 

850 85

0 

850 85

0 

3243 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 88

4 

88

4 

884 88

4 

884 88

4 

3345 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 34 34  

Итого: 693 693 85

0 

85

0 

850 85

0 

850 85

0 

3243 
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3 

Математика - итоговая контрольная работа; 

Русский язык - контрольный диктант; 

Литературное чтение - проверка техники чтения, вопросы по прочитанному тексту; 

Английский язык - защита проекта 

Физкультура - итоговая сдача нормативов 

Технология - выставка работ обучающихся 

Окружающий мир - викторина 

 

 

 

4 

Математика - итоговая контрольная работа; 

Русский язык - контрольный диктант; 

Литературное чтение - проверка техники чтения, вопросы по прочитанному тексту; 

Английский язык - защита проекта 

Физкультура - итоговая сдача нормативов 

Технология - выставка работ обучающихся 

Окружающий мир - викторина 
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План внеурочной деятельности 

                                            Пояснительная записка 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ОУ используется план внеурочной деятельности, являющийся 

нормативным документом, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (по годам). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и развивающих задач: 

-овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желанию 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

-формирование знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Занятия проводятся учителями школы. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельностиявляются организованные занятия по направлениям, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Школьная модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная. Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательнойорганизации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 
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организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающейдеятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Нормативноеобеспечение реализации внеурочной деятельности создаёт соответствующее правовое поле для организации деятельности 

структурных подразделений, а также участников образовательных отношений, регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры образовательного учреждения. 

Финансово - экономические условия. 

Финансирование расходов по нормативам на одного обучающегося предполагает финансирование: 
- внутришкольного образования (программы внеурочной деятельности, ориентированные на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования); 

Информационноеобеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 
- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и 

родительской общественности; 
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами; 
- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); -информационно-коммуникационные технологии, 

обеспечивающие процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности, в том числе Интернет-сайт 
образовательного учреждения. 

Научно-методическоеобеспечение: 

Внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного 

выбора курсов и дисциплин, что предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности: обновление 

подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов, в том числе через: разнообразие форм методической работы в 

образовательном учреждении; диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых информационно-коммуникационных технологий; 

внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных технологий. 

Кадровые условиядля реализации внеурочной деятельности: 
- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими и иными работниками; 

-наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения 
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План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2018-2019 уч.гг. 

№ 

п/

п 

Направление Реализуемая программа Форма организации Класс Количест

во часов 

Руководитель 

1 Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивные игры» Школьная 

спортивнаясекция 

1а, б; 2 а,б 

3 а, б; 4 а, б 

4 ч. Чемоданов А.Е. 

2 Духовно-

нравственное 

«Истоки» Кружок 1а, б; 2 а,б 

3 а, б; 4 а, б 

8 ч. Щелчкова Т.А. 

3 Социальное «Изучение природы родного 

края»» 

Кружок 2 а,б 

3 а, б; 4 а, б 

6 ч. Гордеева Н.Н., Байбородова Ю.А. 

Коровиченко М.Е., Чернышова 

В.В. 

Татаринова Н.И., Меринова Г.П. 

«Я – Кировчанин» Кружок 1 а, б 2 ч. Кряжевских Н.А., Лучинина И.В. 

4 Общеинтеллекту

альное 

«Расчётно-конструкторское 

бюро» 

Кружок 1а, б; 2 а,б 

3 а, б; 4 а, б 

8 ч. Кряжевских Н.А., Лучинина И.В. 

Гордеева Н.Н., Байбородова Ю.А. 

Коровиченко М.Е., Чернышова 

В.В. 

Татаринова Н.И., Меринова Г.П. 

5 Общекультурное «Театральная студия» Студия 1а, б; 2 а,б 

4 а, б 

6 ч. Кряжевских Н.А., Лучинина И.В. 

Гордеева Н.Н., Байбородова Ю.А. 

Коровиченко М.Е., Чернышова 

В.В. 

Татаринова Н.И., Меринова Г.П. 

«Город мастеров» Студия 3 а, б 2 ч. Коровиченко М.Е., Чернышова 

В.В. 

 

170 часов за год, 680 часов – за 4 года обучения; (до 1350 часов - максимально – допустимое количество часов внеурочной деятельности за 

четыре года обучения.) 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся начальной школы  
Общий ожидаемый результат:повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования.  
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  
Все результаты, достижения, продукты внеурочной деятельности будут храниться и накапливаться в Портфолио ученика. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельностипредполагают комплексный подход к оценке 

результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения учащимися личностных, метапредметных результатов образования..  

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Оценка планируемых результатов неурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело достижение результата: приобретённые 

знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

Она проводится вформпроверкипортфолио, защиты проекта, викторины, праздника, соревнования, выставки работ в соответствии с рабочей 

программой. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Продолжительность учебного года в МКОУ 

          в 1 классах – 33 учебных недели 

во 2 – 4классах – 34 учебных недели 

         Учебный год начинается  1 сентября 2018 года. 

         Учебный год заканчивается: 

         в 1-х классах 25 мая 2019 года, 

         во 2 – 4 классах -  31 мая 2019 года.  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1 четверть – 01.09 – 28.10    (8 недель  1 днеь)   

29.10. – 05.11 -  каникулы 8 дней 

 

2 четверть – 06. 11 – 28. 12   (7 недель 4 дня)  

29.12 – 08.01.  – каникулы  11 дней                                           

 

3 четверть – 12 недель 5 дней  – 09.01 – 20.03 

Дополнительные каникулы для 1 класса 

11.02 – 17.02  – каникулы 11 дней 

21.03 – 31.03  – каникулы 11 дней 

4 четверть – 01. 04 – 31. 05   (8 недель 3 дня)  
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3. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

      1-е классы –  2 класса-комплекта; 

      2-е классы –  2 класса-комплекта; 

      3-е классы –  2 класса-комплекта; 

      4-е классы –  2 класса-комплекта; 

4. Продолжительность учебной недели: 

I ступень 

5-ти дневная неделя 

II ступень 

6-ти дневная неделя 

III ступень 

6-ти дневная неделя 

1-е классы – 21 час   

2-е классы – 23 часа    

3-и классы – 23 часа   

4-е классы – 23 часа   

 

5. Объём максимальной учебной нагрузки в течение дня  

I ступень 

5-ти дневная неделя 

II ступень 

6-ти дневная неделя 

III ступень 

6-ти дневная неделя 

1-е классы – сентябрь, октябрь 

– по 3 урока в день, ноябрь – 

май  – по 4 урока; 

  

2-е классы – 5 часов    
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3-и классы – 5 часов   

4-е классы – 5 часов   

6. Продолжительность занятий:      

I ступень II ступень III ступень 

1-е классы –  

сентябрь-декабрь по 35 мин.  

январь – май по 40 минут 

  

2-е классы – 40 минут       

3-и классы – 40 минут       

4-е классы – 40 минут       

 

7. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: обучение проходит в одну смену 

    Режим учебных занятий 

I смена                                                  

Режимное  

мероприятие 

Начало Окончание 

1 урок 08-30 09-10 

1 перемена 09-10 09-20 
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2 урок 09-20 10-00 

2 перемена 10-00 10-15 

3 урок 10-15 10-55 

3 перемена 10-55 11-15 

4 урок 11-15 11-55 

4 перемена 11-55 12-20 

5 урок 12-20 13-00 

5 перемена 13-00 13-10 

6 урок 13-10 13-50 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

   Промежуточная аттестация в переводных  2, 3, 4,  классах проводится с 15 по 25 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом ОУ и решением педагогического совета ОУ. 

    Приём обучающихся в первый класс осуществляется с 01 февраля по 31 августа 2019 года.  

 Регламент работы образовательных учреждений Уржумского района может быть  изменён или дополнен последующими нормативными документами.  

9. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:(согласно статье 112 Трудового кодекса РФ) 

4 ноября – День народного единства; 

1  -  8 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 
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1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

10. Адаптационные периоды:    1-е классы – сентябрь-ноябрь; 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- техническим и 

иным условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфорт- ной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- нравственное развитие 

и воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическимработникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 

для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему студий, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,  проектно-

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды 

(города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 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); 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
Начальная школа учреждения укомплектована кадрами на 100%, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных ООП, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

Таблица:  

                                                                                                                 Описание кадровых условий 

Работники ОУ Ко

л

- 

в

о 

Образование 
педаго- 

гов 

Квалификация Повышение 

квалификац

ии 

за

 последн

Высше
е 

Среднее 
специальн

в п сзд б/к 
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ое ие 3года 

Директор 1 +  +    100% 

Заместитель 
директора 

2 2       1 1  100% 

Учителя 15 10 5 4 5 6  100% 

Педагог-психолог 1 +     + 100% 

Социальный педа- 
гог 

1 +   +   100% 

Педагог- 
организатор 

1  +   +  100% 

Библиотекарь 1  +   +  100% 

Медицинский 
персонал 

1  +      

 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ  

не реже чем один раз в три года. 

Требования к компетентности педагога определяются функциональными задачами, которые он обязан 

выполнять, и конкретизируются в должностных инструкциях педагогических работников ОУ. 

Для реализации ООП начального образования учреждение обеспечено наличием коллектива 

специалистов, обеспечивающего выполнение функций: 

 учителя, отвечающего за организацию условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса; 

 педагога-психолога, помогающего педагогу выявлять условия, необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальнымиособенностями; 

 социального педагога, обеспечивающего условия, снижающие негативное влияние среды наребенка; 

 классного руководителя, отвечающего за организацию условий, при которых ребенок может осваивать 

внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия междулюдьми; 

 педагога-организатора, отвечающего за организацию внеучебных видов деятельности младших школьников 

во внеурочноевремя; 

А также системы сервисов: 

 административного, обеспечивающего для всех специалистов ОУ условия их эффективной работы, 

осуществляющего необходимый контроль и текущую организационную работу; 

 медико-гигиенического, обеспечивающего первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

информационной системы мониторинга здоровья обучающихся и выработке рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующего диспансеризацию,вакцинацию; 

 информационно-технологического, который обеспечивает функционирование информационной 

инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок работ обучающихся, поддержание сайта ОУ ит.д.) 

Группа специалистов, реализующая ООП начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 

занятия, тренинги, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности исоздает комфортные условия 

для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая ихученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 

творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственныхзамыслов). 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО образовательного учреждения обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего 

образования; обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивают реализацию 

обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а 

также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ОУ.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного ООО в 

учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.   

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по НСОТ 

(новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих 

коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги;для поощрения работников 

используются стимулирующие надбавки: 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Финансовое обеспечение 

 Всего расходов Расходы оплату 

труда работников, 

на реализующих 

ООП ООО 

Прочие расходы 

Бюджет 9967340 9435190 531850 

Внебюджет 0 0 0 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При реализации ООП НОО соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного процесса (водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебномуоборудованию); 

 требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,санузлов); 



137 
 

 требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивных залов, административных кабинетов 

(помещений);  

 к школьной столовой, в том числе помещениям для хранения и приготовленияпищи; 

 требования к пожарной иэлектробезопасности; 

 требования охраны здоровья учащихся и охраны трудаработников; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря 

иоборудования. 

МКОУ СОШ № 2 г. Уржума расположена в здании по адресу г. Уржум, ул. Гоголя, д.91, имеющем 

помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Учреждение  имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности: 

 учебныекабинеты; 

 помещения для занятий техническим творчеством (мастерская), музыкой,ритмикой; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда,медиатекой; 

 актовый зал, спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещение медицинскогоназначения; 

 административныепомещения; 

 гардероб, 

 санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон (лыжная база, спортивнаяплощадка). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 

Сведения 

о материально-технической оснащенности 

МКОУ СОШ № 2 г. Уржума Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование  

кабинета  

Наименование  

оборудования  

Количество 

1 Компьютерный класс – 1   Компьютер  10 

Ноутбук  1 

Принтер 1 

Интерактивная доска 1 

Мультимедийный проектор 1 

2 Спортивный зал – 1  Гимнастическое оборудование: 

Конь гимнастический 

Козел гимнастический 

Бревно гимнастическое 

Брусья мужские 

Брусья женские 

Кольца гимнастические 

Высокая перекладина 

Низкая перекладина 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Мостик гимнастический 

Маты гимнастические 

1 

14 

Лыжный инвентарь (лыжи, 

палки, ботинки) 

20 пар  

Гиря 16 кг и 24 кг 8 

Штанга 100 кг 2 

Гантели 10, 8,4,2,1,5 кг 10 

Оборудование для прыжков в 

высоту (стойки, планка, 

линейка) 

2 комплекта 

Шест для лазания 2 

Оборудование  

для игры в баскетбол 

1 

Оборудование  

для игры в волейбол 

1 

Оборудование  

для подвижных игр 

1 

3  Мастерская – 1  Станки  разные  10 

Электроточило  1 

Верстаки слесарные  8 

Инструменты разные  47 

Наждак 1 

Перфоратор  1 

4 

 

Библиотека – 1 

 

Учебники 7349 

Методическая литература 751 

Справочная  литература 1257 

Художественная литература 5085 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Телевизор 1 

DVD плеер  1 

5 Медицинский кабинет – 1 Тонометр 1 

Фонендоскоп 1 

Таблица для определения 

остроты зрения, помещенная в 

аппарат Рота 

1 

Кушетка 1 

Медицинский столик со 

стеклянной крышкой с набором 

прививочного инструментария 

1 

Ростомер  1 

Весы медицинские 1 

Холодильник 1 
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Водонагреватель 1 

6 Столовая – 1       Место для приема пищи  80 

Электрическая  плита  2 

Электросковорода  1 

Электрическая мясорубка  2 

Холодильник  5 

Водонагреватель 3 

Посудомоечная машина 1 

Печь конвекционная 1 

Печь жарочная 1 

Картофелечистка 1 

7 Учебные кабинеты – 19  Рабочее место ученика 500 

Рабочее место учителя 18 

Мультимедийный проектор 13 

Ноутбук 13 

Экран  13 

Швейная машина 6 

Оверлок   1 

 

 
Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательнойдеятельности; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционногоизмерения; 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке 

идр.); 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях ииграх; 

 исполнение музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровыхтехнологий; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерныхтехнологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий,экспериментов); 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся; 

 размещение своих материалов и работ на официальном сайте учреждения и иных видах информационной 

среды; 

 организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогическихработников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Информационно-образовательная среда учреждения, осуществляющая образовательную деятельность 

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. 
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Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие видыдеятельности: 

 планирование образовательнойдеятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационныхресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общегообразования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления образовательнойдеятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитанияобучающихся); 

 взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Основными элементами ИОС являются: 

1. Информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

2. Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

3. Информационно-образовательные ресурсыИнтернета; 

4. Вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

5. Прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ - оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

1. В учебнойдеятельности; 

2. Во внеурочнойдеятельности; 

3. В исследовательской и проектнойдеятельности; 

4. При измерении, контроле и оценке результатовобразования. 

5. В административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органамиуправления 

Доступ к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям 
В учреждении функционирует несколько связанных между собой сетей, объединяющих все компьютеры, 

используемые в учебном процессе и для управления ОУ. 

Есть 4 выделенных сервера: 

1.Адрес официального сайтаhttp://shkola2urzhum.my1.ru/ 

2. Каналы доступа в Интернет: ADSL (4Mb/sec) и оптоволокно (3 Mb/sec).  

3. Наличие Wi-Fi. 

4. Внутренняя локальная сеть (использование систем ИАС АВЕРС «Электронный классный журнал», ИАС 

АВЕРС «Директор») 

                                            ФГОС НОО 

№п/
п 

Необходимые 
средства 

Имеются в 
на- 

личии 
Технические 

средства 
1. компьютеры 10 

2. портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки) 13 

3. мультимедийный проектор 15 

4. принтер монохромный 17 

5. принтер цветной 3 
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6. МФУ 1 

7. цифровая видеокамера 1 

8. микрофон 3 

9. цифровой микроскоп 5 

10. сканер 5 

11. документ-камера 4 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

1. разработка планов, дорожных карт + 

2. заключение договоров + 

3. подготовка локальных нормативных актов + 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1. ведение электронных журналов + 

2. размещение домашних заданий (текстовая формулировка) 
 

+ 

3. размещение результатов выполнения аттестационных работ 
обучающих- 
ся 

+ 

4. размещение творческих работ учителей и обучающихся + 

5. осуществление связи учителей, администрации, родителей, учредителя + 

6. осуществление методической поддержки учителей + 

Компоненты на бумажных носителях 

1. учебники; + 

2. рабочие тетради (тетради-тренажеры). + 

Компоненты на CD и DVD 

1. электронные приложения к учебникам; + 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:  

1. Параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

2. Параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по  всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального общего образования;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 

НОО. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню НОО с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне ООО можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

 

Индивидуальны

й уровень 

 

Групповой 

уровень 

 

На уровне 

класса 

 

На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологическог

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

- проведение 

тренингов, 

организация 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 
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о здоровья учащимися, 

педагогами и 

родителями  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы  

- проведение 

диагностических 

мероприятий  

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

тематических и 

профилактически

х занятий 

 

организация 

тематических 

классных часов;  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися;  

 

родителей 

обучающихся  

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправног

о обращения с 

детьми  

 

2. Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни  

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися;  

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью  

 

- организация 

тематических 

занятий по 

проблеме здоровья 

и безопасности 

образа жизни - 

диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся  

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов  

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

мероприятий  

 

3. Развитие 

экологической 

культуры  

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий  

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

учащимися  

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.)  

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей  

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности  

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

 - психологическая 

поддержка 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми  

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса  

 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов  
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участников 

олимпиад 

 - 

индивидуализация 

и дифференциация 

обучения  

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости)  

 

5. Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников  

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения;  

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями.  

 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений)  

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий  

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;   

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса  

 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам;  

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов  

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности  

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»;  

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ых мероприятий  

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий;  -

проведение 

занятий курса 

«Ориентационны

й курс», 

«Информационн

ый курс» 

- проведение 

диагностических 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональным

и учреждениями 

начального, 

среднего и высшего 

образования.  

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам;  

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей  

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся  

- диагностика 

психического 

развития 

(обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития   

 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

-коррекционно-

профилактическ

ая работа с 

педагогами и 

родителями;  

-

консультативно-

просветительска

я работа со 
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диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.)  

способностей 

школьников и т.д.)  

 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса.  

8. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательны

ми потребностям 

и  

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями.  

    -

консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса 

 

(Приложением к Программе является Программа работы психолога на 2018-2019 

учебный год) 

 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  

В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО ОУ является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в учреждении условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОСНОО; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического исоциального 

здоровьяобучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию ООП НОО учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательнойдеятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенной в ходе раз- работки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю- щей: 

‒ анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации ООПНОО; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП НОО, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиямиФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов 

разработанного графика (дорожнойкарты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Корректировка ООП НОО Ежегодно 

Утверждение дополнений (изменений) основной 
образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОО с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

Ежегодно 

2.Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

Корректировка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

3.Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно по 

мере 

необходимости в 

соответствии 

нормативных 

документов 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

4. Материально- 

техническое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОО требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО (устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

(устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

5.Психолого- 

педагогическое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Исследование уровня адаптации учащихся 1-х 

классов 

Ежегодно 

Организация работы педагога-психолога Ежегодно 

 

Обеспечение  координации  взаимодействия  

участников  образовательныхотношенийпо организации реализации ФГОСНОО 

 

По мере 

необходимости 

6.Информационно- Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

В течение года 
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методическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

НОО 

Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ  

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Объект 

контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

 

 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности ОО 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Изучение 
документации 

Июль - 
август 

Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических ииных работников ОО 
требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

Управленческий 
аудит, собеседование 

При 

приеме на 

работу 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работниковОО 

Изучение 

документации 

(наличие документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации) 

В 

течение 

года 

Психолог

о- 

педагогич

еские 

условия 

реализаци

и ООП 

НОО 

Оценка достижения обучающимисяпланируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы, 

проектов по 
предметам 

В 

течение 

года 
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Финансовы

е условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации 
ООП НОО 

Информация для 
публичного доклада 

По 

итогам 

года 

Проверка обеспечения реализации обязательной 
части ООП НОО ичасти, формируемой 
участниками образовательных отношений вне 
зависимости от количества учебных дней в 
неделю 

Информация о 
финансировании 

В 

течение 

года 

Проверка по привлечению дополнительных 
финансовых средств 

Информация для 
публичного доклада 

В течение 
года 

Материал

ьно- 

техническ

ие 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических 
норм; санитарно-бытовых условий; социально-
бытовых условий; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

В 

течение 

года 

Проверка наличия доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации 

Анализ В 

течение 

года 

Информацио
нно- 
методическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка наличия учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др., необходимых для 

реализации ФГОС НОО 

Анализ библиотечного 

фонда и 

методического 

обеспечения ОП 

В 

течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участниковобразовательной деятельности к 
информации, связанной с реализацией ООПНОО 

Анализ В течение 
года 

Проверка обеспеченности доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базахданных 

ЭОР 

Оценка 

обеспеченности 

доступности ИОС ОО 

В 

течение 

года 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО 

Анализ фонда 
библиотеки 

В 

течение 

года 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающим детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Анализ фонда 
библиотеки 

В 

течение 

года 
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