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I.     Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

Информационная карта 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального 

общеобразовательного учреждения МБОУ «ЧСОШ№ 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Полное 

название 

школы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чернянская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Адрес школы 309 560 Белгородская область п.Чернянка, ул.Революции, 22 

телефоны:8-47- (232) -5-56-76 

http://sh-scool1.ucoz.ru/ 

E-mail: sh-scool1@yandex.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  31Л01  № 

0001041 от 18.12.2014г. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002362, №3324 от 24 

02.2012 г. 

 

Год основания 

школы 

1976 

Организацион

но 

-правовая 

форма 

муниципальная 

 

Учредитель муниципальное образование п.Чернянка 

Директор Цуканова Е.Г. 

В разработке 

Программы 

участвовали 

Цуканова Е.Г. – директор школы, 

Остапенко Л.В., Загубная О.А.- заместители директора, 

 рабочая группа по внедрению ФГОС 

 

Заказчик 

Программы 

Социум, педагогический коллектив 

Цель 

реализации 

основной 

образовательн

ой 

программы 

начального 

общего 

образования 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

2. Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности 

обучающихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 
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Основные 

задачи 

образовательн

ой 

программы 

школы 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

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 посёлка.  

Актуальность 

программы 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие 

системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. Начальное 

образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 

смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной 

ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но 

и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых 

в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 
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учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, 

искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

 Учителя начальных классов 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Формирование всесторонне образованной, социально адаптируемой, 

саморазвивающейся личности. 

Создание условий обучающимся для получения знаний и умений по 

развивающим технологиям. 

Повышение качества образования. 

Внедрение новых технологий социально ориентированного обучения. 

Повышение роли дополнительного образования. 

Повышение эффективности и качества ресурсного обеспечения. 

Формирование и развитие навыков здорового образа жизни. 

Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей жизнедеятельностью 

школы и результатами преобразований. 

 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

для 

разработки 

Программы 

Федеральный уровень 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол №1/15, от 8.04.2015.)  

Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28, зарегистрировано в Минюсте 

России, рег. №61573 от 18.12.2020 г «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»» 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06  октября  

2009  года  №373 «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  

государственного  стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.20

21 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».   

Письмо  Министерства  Просвещения РФ от 7 мая 2020 года № ВБ-

976/04«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий» 

Программа Российской академии образования от 02.06.2020  ·  № б/н  

Примерная программа воспитания 
Приказ Министерства просвещения РФ от 11декбря 2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые государственные образовательные стандарты общего 
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образования по вопросам воспитания обучающихся» 
Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2020 №1Д-161 04 «Об 

организации образовательного процесса» 
Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009 г. 

№ 373). 

Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г.  № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

начального  общего образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

(Зарегистрирован  в  Минюсте РФ 04 февраля 2011 г. № 19707). 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 22 сентября 2011 г. 

№  2357 «О внесении  изменений  в  федеральный  государственный  

образовательный  стандарт начального  общего  образования,  

утверждѐнный  приказом  Министерства  образования  и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 

декабря 2011 г., регистрационный № 22540). 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 декабря 2014 г.  

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  6  октября  2009  г.  №  373  «Об  

утверждении  и  введении  в  действие  федерального государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., рег. № 35916). 

Приказ  Минтруда  России  от  18.10.  2013  г.  №544н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  

деятельность  в  сфере дошкольного,  начального  общего,  основного  

общего,  среднего  общего  образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. рег. №30550). 

Письмо  Минобразования  РФ  от  12.07.  2000  г.  №22-06-788  «О  

создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях». 

Письмо Министерства образования и науки  РФ  от 21  апреля 2014  г.  

№08-516  «О реализации курса ОРКСЭ». 

Письмо Министерства образования и науки РФ  от 31 марта  2015 г. 

№08-461  «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

Письмо Министерства образования и науки РФ  от 23 апреля 2015 г. 

№08-611  «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной 

области ОДНКР». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г., рег. № 35915). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2015 г.№450 

«О прядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 29.07.2015 г., рег. №38259). 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. №507 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18.06.2016 г., рег №37714). 

Приказ Министерства образования РФ от 31 декабря 2015 г. №1576  "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373 " 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2016 г., рег №40936). 

Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.05.2011  г.  

№03-296  «Об организации  внеурочной  деятельности  при  введении  

федерального  государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  

образования Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

29 апреля 2014 г.  № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Региональный уровень 

Закон  Белгородской  области  от  31.10.  2014  г.  №314  «Об  

образовании  в Белгородской области». 

Письмо  департамента  образования  Белгородской  области  от  18  

марта  2015 г.  

№9-06/2077-НМ  «Об  изменениях  в  федеральных  государственных 

образовательных стандартах начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 27 февраля 2009 г. №9-06/547-ИВ «Об 

использовании в работе инструктивно-методического письма по ведению 

классных журналов». 

Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 

2014 г. №9-06/789-НМ «Об основных образовательных программах 

общего образования». 

Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 

2014 г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 

2014 г. №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений». 

Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. 

№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов». 

 Письмо департамента образования Белгородской области  от 11 февраля 

2015 г. № 9-06/979-911 «О направлении информации» 

Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 

2015 г.  №9-06/2077-НМ «Об изменениях в федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Письмо департамента образования Белгородской области от 01апреля 

2016г. № 9-09/01/2104 « О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» 
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Письмо департамента образования Белгородской области от16 октября 

2017г. № 2962 « О реализации ФГОС в части родного языка» 

Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 

2020года №17-пп «Об утверждении стратегии развития образования 

Белгородской области "Доброжелательная школа" на период 2020 - 2021 

годы» 

Школьный уровень: 

- Устав МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п.Чернянка 

 Локальные акты школы  

Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х уровневая 

модель обучения: 

_ первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

_ второй уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

_ третий уровень - среднее  общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

На каждом уровне осуществляется преемственность в обучении. 

С целью обеспечения преемственности  и развития  личности будущего школьника, 

формирования его готовности к систематическому обучению, в школе осуществляется 

предшкольная подготовка. 

Программа предшкольной ступени определяет те знания и умения, которыми должен 

овладеть каждый ребёнок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптацию к школьному обучению. 

Связь с общественностью 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс; 

- ДПИШ; 

- Культурно-эстетический центр; 

- СЮН; 

- Районный краеведческий музей; 

-Муниципальные бюджетные образовательные учреждения посёлка и района 

Совместная работа с этими учреждениями проводится  на основе договора и сотрудничества. 

Основное направление занятости учащихся – спортивные кружки и секции, занятия в школе 

искусств, школьные кружки и секции. 

Характеристика учащихся, которым адресована основная программа начальной школы: 

 В 1-й класс принимаются все дети, достигшие 6,5 – 7-летнего возраста, не имеющие 

медицинских противопоказаний для обучения в 1-м классе.  

 Уровень готовности к освоению программы: любой уровень готовности к обучению в 

школе. 

 Состояние здоровья: 1 – 4 группы здоровья. 

Средняя наполняемость классов: 22 человека. 

Исходя из основополагающих подходов Стандарта, Основная  Образовательная программа 

начального общего образования  МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» направлена на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в 

первый класс (дети шести с половиной лет, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения 

русским языком (в начальной школе обучаются дети, приехавшие из стран близкого зарубежья, 

а также имеющие логопедические проблемы.  

Характеристика образовательных потребностей родителей 
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У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в основную школу, где 

реализуется, помимо образовательной программы, воспитательные программы, 

ориентированные на воспитание всесторонне образованной, социально адаптируемой, 

саморазвивающейся личности. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и 

материально-технической базы, информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. 

Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества дополнительного 

образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. 

При разработке ООП учтены исследующие особенности начальной ступени общего 

образования:  

• изменение ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

• освоение обучающимися  новой социальной позиции, расширением сферы  

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• изменение самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• моральное  развитие, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При разработке основной образовательной программы были учтены также особенности 

контингента обучающихся:  

 дети, для которых русский язык - не родной;  

 дети, имеющие разный уровень предшкольной подготовки (посещающие и не 

посещающие детский сад); 

 дети, имеющие логопедические проблемы;  

 городские и сельские дети.   

Начальный уровень готовности к освоению программы: высокий и средний уровень 

школьной зрелости, предполагающий фактическое освоение программы первого класса по 

чтению, русскому языку и математике. 

Виды деятельности младшего школьника: 
 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа)  
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 игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 

с правилами) 

 творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях ) 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях. 

Задачи, решаемые  школьниками в разных видах  деятельности   

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра 

по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

НОО 

 реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.). 

 обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную.  

 обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

 создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 
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Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а 

также желание и умение учиться. 

В начальной школе требования  к технологиям  следующие:  

 расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие  творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; 

 построение образовательного процесса с использованием технологий организации 

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся, их 

коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный переход от устных к 

письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей 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 учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

       Механизмы реализации основной образовательной программы начального образования  

МБОУ  «ЧСОШ №1 с УИОП»   п.Чернянка   через  системно-деятельностный подход:      

Основные положения системно-

деятельностного подхода 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

ОУ 

-воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, 

инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского 

-программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

-программа духовно-нравственного развития, 

воспитания. 

-план воспитательной работы класса на учебный 
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общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава 

год. 

-совместная деятельность класса с учреждениями 

дополнительного образования: КЭЦ,    краеведческий 

музеи,  кинотеатр,   детская библиотека, Дворец  

культуры, ДПИШ, СЮН  

- организация общественно- полезной 

деятельности, в том числе социальной практики 

-участие родителей (законных представителей) в 

классных и общешкольных мероприятиях 

-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 в конкретном 

образовательном учреждении, 

реализующем основную 

образовательную программу 

- игровые технологии  

- здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарнова 

- технология проектирования 

- технологии уровневой дифференциации   

- групповые технологии.  

- компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения и другие. 

-ориентация на достижение цели и 

основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных 

действий, познания  и освоения мира 

- учебные программы по математике, русскому 

языку, литературному чтению, музыке, окружающему 

миру, физической культуре, технологии, 

изобразительному искусству. 

-признание решающей роли 

содержания образования, способов 

организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей  личностного и 

социального развития обучающихся 

-сотрудничество с социальными партнерами 

- система внеурочной деятельности 

-учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм 

общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения  

-  организация классного ученического 

самоуправления 

- сотрудничество с дошкольными учреждениями: 

д/с «Колокольчик», «Светлячок»,"Россияночка"  

-обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального 

образования 

- сотрудничество с дошкольными учреждениями: 

д/с  «Колокольчик», «Светлячок»,"Россияночка"    
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-разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых 

детей), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

- система дополнительного образования 

- сотрудничество с социальными  партнерами 

- система внеурочной деятельности 

- организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности 

   Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок,  формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяются Уставом  МБОУ «ЧСОШ 

№1 с УИОП» и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандартом и Положением Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

При разработке основной образовательной программы также учтены следующие основные 

принципы личностно-ориентированной системы обучения в начальной школе.  

  Принципы (требования) и подходы к формированию Образовательной программы.  
Образовательная программа начального образования  МБОУ  «ЧСОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»     сформирована с учетом следующих принципов: 

 1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 

«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 

аудиторной и внеурочной работы. 

 2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов 

 по формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, музыка), по формированию 

универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных 

и  художественных книг, журналов и газет, других источников информации);  умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию); 

 4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 

возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных 
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учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый 

по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа начальной ступени образования МБОУ  «ЧСОШ №1 

с УИОП» п. Чернянка предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему  внеурочной деятельности (секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики), с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 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 образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке   

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов: 

 - личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся; социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

внеурочную деятельность.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения предметов. 

Основу планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

составляют  такие характеристики выпускника, как любовь к своему народу, краю и своей 

Родине; уважение и принятие ценности семьи и общества; любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира; владение умением учиться;  готовность самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки;  умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  позицию, высказывать свое мнение; выполнение правил здорового и безопасного 

образа жизни.  

Состав участников образовательного процесса   

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. Кроме этого,  в образовательном учреждении 

функционирует Управляющий совет, детская общественная самоуправляемая организация. 

 Образовательное учреждение МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП», реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

   • с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

     С этой целью права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, решаются в 

установленном законом порядке, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Продолжительность обучения в начальной школе. 

Срок обучения по основной образовательной программы 4 года. Образовательная программа 

начального общего образования содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (20%) от общего объема Примерной программы).  

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается за счет использования в 

образовательном процессе  УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения Образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП» п.Чернянка 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения Образовательной программы; являются основой для ее разработки; 

выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися Образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 

с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые 

результаты блоков «Выпускник научится» отражают  базовый  уровень освоения основной 

образовательной программы, необходимый для последующего обучения. Планируемые 

результаты блоков «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета отражают повышенный уровень освоения основной 

образовательной программы. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Основная цель включения 

планируемых результатов повышенного уровня — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

 К концу обучения в начальной школе должны быть сформированы  следующие ключевые 

компетентности: 

 1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 
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 находить информацию, недостающую для решения задачи,  

в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых 

компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

 2. В отношении содержательной коммуникации: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 

 3. В отношении владения информацией: 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста 

для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

1.2.1Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основ умения учиться. В сфере 

личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности/ учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: Смыслообразование:  Нравственно-этическая 

ориентация:  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять  

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, соблюдать 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных 

поступков и поступков 

других людей.  

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 
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нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспри-нимать 

оценку учителя. 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

знакомства с 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфеле достижений. Характеристика, которая выдается 

выпускнику начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные 

особенности, не только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и 

раскрывающие черты его характера, личностные качества. Характеристика включает в себя 

следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся 

других детей. 

Портфель достижений  ученика должно вестись в течение всех лет обучения. Это 

совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание портфеля 

достижений, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, 

какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные 

награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, 

презентаций, проектной деятельности и т. п.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

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

и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники начальной школы должны научиться: 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 
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- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;

 

К концу каждого года обучения на первой ступени  будут сформированы 

следующие УУД: 

класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

I 

класс 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

II 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 
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деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

III 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я имею 

в виду работу с маршрутным 

листом и работу с 

проверочными заданиями  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 



 

25 

 

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

7.  Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

9. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

IV 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 
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4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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1.2.1Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных 

действий» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

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

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

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников 

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

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

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,  

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 
1.2.2.Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 



 

34 

 

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. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

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

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов.  

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

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

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 

ступени образования. 
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2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

 - определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 - определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Анализ проведения Всероссийских проверочных работ показал, что  

учителям, работающим в 4 классах, необходимо  обучать умению:  

- давать характеристику звуков русского языка: согласные звонкие/глухие;  

- определять значение слова по тексту;  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- распознавать грамматические признаки слов с учетом совокупности выявленных признаков, 

относить слова к определенной группе основных частей речи;  

- проводить морфологический  разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги вместе с именами существительными, к которым они относятся;  

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.  

Чтобы достичь достаточного уровня учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки, необходимо включить задания, направленные на 

выявление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ 

грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; установление причинно-

следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи  

рассуждений.  

Обратить внимание на задания, оценивающие конкретные планируемые результаты, 

достижение которых вызывает трудности: умение различать звуки и буквы. Целесообразно на 

всём протяжении обучения предлагать задания на сравнение звуковой и буквенной формы 

слова, обращать внимание на случаи расхождения, а в конце 4 класса организовать углубленное 

повторение «Фонетики» в целом и отработку именно этого результата.  

Обратить внимание на отработку планируемого результата «умение различать предложение, 

словосочетание, слово», делая акцент на том, что главные члены предложения не являются 

словосочетанием, применение этого знания при выполнении заданий на различение 

предложения и словосочетания.  

-  с целью повышения орфографической зоркости и  повышению грамотности письма. работать 

над осознанностью усвоения орфографии (умение определять наличие в словах изученных 

орфограмм, умение группировать слова в зависимости от того, какая орфограмма есть в слове). 

1.2.3.Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
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и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.». 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
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практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  



 

40 

 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

язык (русский) и литературное чтение на родном(русском) языке» на уровне 

начального общего образования 

1.2.4. Родной язык (русский):  

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5.Литературное чтение на родном (русском)языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

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

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

1.2.6.Иностранный язык (английский): 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) 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.». 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
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устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
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числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

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

с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Анализ проведения Всероссийских проверочных работ показал, что  

учителям, работающим в 4 классах, необходимо  обучать следующим умениям:  
- вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;                

- читать несложные готовые таблицы (сравнение и обобщение информации, представленной в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм);                

-  читать, записывать и сравнивать величины (время), использовать основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (час – минута, минута – секунда);         

-    решать задач в 3–4 действия.  

-Для решения проблем с овладением основами пространственного воображения, которое 

предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости, 

логического и алгоритмического мышления (умение решать текстовые задачи в три-четыре 

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

связанные с повседневной жизнью; читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (час - минута, минута - секунда) необходимо наладить систематическую работу по 

этим темам на уроках математики и дополнительных занятиях.  

-Обратить внимание на правильное использование учащимися математической терминологии, 

засорению математического языка бытовизмами и упрощёнными схемами, неумению 

пользоваться изученными алгоритмами, схемами, приёмами и способами действий, умению 

читать диаграммы, пользоваться её данными, учить пользоваться таблицами.  

-Для предупреждения и устранения трудностей в решении текстовых задач формировать 

следующие устойчивые умения у четвероклассников: умение понять математический смысл 

ситуации, выделить и применить все условия задачи, записать объяснение и ответ.  

-При организации коррекционной работы этапом в предупреждении трудности могут служить 

задания на выбор числовой записи к текстовой, пространственной ориентировки, различение 

фигур на плоскости и в пространстве, умение чертить заданную фигуру без погрешностей в 

измерениях, понимание арифметической сути практической ситуации.  

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
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наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.9.Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

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

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

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

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

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 



 

53 

 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

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

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

В качестве дополнительного материала к учебному предмету "Окружающий мир" в 1-4 

классах реализуется интегрированный курс "Белгородоведение", с целью формирования 

ценностно-смысловых установок, развития интереса, целенаправленного формирования и 

развития познавательных потребностей и способностей обучающихся. В результате изучения 

этого курса обучающиеся на уровне начального общего образования овладеют следующими 

планируемыми результатами: 

Личностные результаты:  
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- осознание своей идентичности как гражданина своей страны и локальной региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод человека на 

основе региональной истории, уважение к многонациональной истории народов России; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

Белгородчины, способность к ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, региональной истории, уважение и 

толерантность к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

- владение умениями работать с различными источниками учебной и внешкольной 

информации, обрабатывать, анализировать, сопоставлять исторические аспекты родного края с 

историей государства, обосновывать выводы, использовать ЭОР; 

- способность решать творческие задачи и представлять результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности; 

- готовность к работе в коллективе, к сотрудничеству с представителями музеев, архивов 

и др. социальных объектов. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народа своего региона 

и страны как необходимой основой для миропонимания и познания развития современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат, приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения связи истории прошлого и настоящего родного края; 

- готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего региона, города, поселка, деревни. 

Анализ проведения Всероссийских проверочных работ показал, что  

учителям, работающим в 4 классах необходимо:  
-учить различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки, сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы, проводить несложные наблюдения и ставить 

опыты, использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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

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

выявления свойств объектов, обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе, определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека, понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

-различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

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

Москву – столицу России, свой регион и его главный город.  

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

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

времени», знать страницы истории Отечества.  
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.10.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

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

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
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ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
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собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.11.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

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

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
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опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 



 

64 

 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах Выпускник 

получит возможность научиться: 

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

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Подготовка учащихся «к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
  1.3.1. Общие положения 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.. 

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 программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования 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 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
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Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Система оценивания строится на следующих принципах: 

 Оценивание является постоянным процессом.  

В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным.  

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 

образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и 

др.) 

Оценка личностных результатов. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные   действия, включаемые в три основных блока: 

1.      Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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2.       Смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

и стремления к преодолению этого разрыва; 

3.      Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 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, 

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

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

-   сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфеля достижений, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с     требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

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. 

«Инструменты» оценки качества 

Трехуровневые 

задачи 

оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств) 

Проектные задачи оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта 

Диагностические 

задачи 

оценка операционального состава действия и его коррекция 

Анкетирование установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования 

Проверочные 

работы (задачи) по 

линиям 

оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, 

планирования учебной деятельности ребенка 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

-    способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

-    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

-     умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

-    способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-    умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

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

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

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

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
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включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания  учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, литературе, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфолио - «портфель достижений». 

В состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие материалы: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии (письменные 

работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, 

читательские дневники, дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии, выборка 

работ по проведённым мини-исследованиям и проектам) 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оценочные 

листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового 

тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся) 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и    досуговой 

деятельности.  

Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях 

конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в 

начальной школе. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. 

  

ОПИСАНИЕ 

системы оценки результатов ФГОС 

1. Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

 это действияРезультаты ученика  (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика).  
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Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что 

не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников. 

  

Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания в 

виде знака из принятой системы 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат. 

Оцениваться может всё отметкой фиксируется (за исключением 1-го 

класса) только     демонстрация умения по 

применению знаний (решение задачи). 

  

2. Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.окажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки: 
1 класс: (опорные вопросы) 

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

Со 2 класса: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

Если в 1-м классе  ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих результатов, 

в том числе к признанию своих ошибок, то: 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение. 

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет 

основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети 

обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 

понятных им символов. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы: 

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки.) 
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– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка 

обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.) 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются 

только успешные решения. 

4-й шаг Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, 

в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки , например. 

Закрашивается кружок в тетради. 

5-й шаг Учимся признавать свою неудачу. 

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем 

можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с 

заданием. В тетради это может (с согласия ученика) обозначаться не закрашенным кружком. 

6-й шаг Используем умение самооценки. 

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаёт 

проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе 

эти вопросы и отвечать на них) 

Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, алгоритм 

самооценки сворачивается. 

Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а если мнение учителя 

отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою оценку), необходимо пройти по 

алгоритму и согласовать позиции. 

3. Количество оценок выставляется по числу решённых задач.( единая оценка выводится 

по среднему арифметическому) 

Например: Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять 

отметок. Отметка за каждое отдельное задание даёт возможность отследить уровень готовности 

по каждому умению и создаёт ситуацию успеха для ученика. (  Также учитель может выставить 

в журнал единую оценку  на основании среднего арифметического полученных отметок). 

(Исключения: На уроках математики и русского языка при отработке навыков 

(вычислительных, орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и 

упражнения. В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных 

примеров и упражнений.) 

Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель проводит 

с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь 

поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – командой». 

Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя 

определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой 

высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не 

продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.) 

4.  Оценки выставляются в таблицах образовательных результатов, которые 

размещаются в рабочем журнале учителя и дневнике школьника, и в «Портфеле 

достижений». 

Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

можно использовать следующие таблицы образовательных результатов: 
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Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов: 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

результатов:  

Таблицы 

ЛИЧНОСТНЫХ 

неперсонифицирован

ных результатов 

Литературное чтение (1-4 кл.), 

Русский язык (1-4 кл.), 

Математика (1-4 кл.), 

Окружающий мир(1-4 кл,), 

Технология (1-4 кл.), 

Изобразительное искусство (1-4 кл.). 

Регулятивные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 

кл.), 

Познавательные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 

кл.), 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия (1-2 кл., 3-4 

кл.). 

1-2 кл. 

3-4 кл 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно: 

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические     работы 

(один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

Таблицы результатов могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в 

бумажном виде. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

(основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы 

на бумаге и на электронных носителях (диски, флешки)  

5.   Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно. 
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка   ставится всем 

ученикам. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 

один раз. 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения? 

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до 

того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться 

от отметки ученики не смогут. 

Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок? 

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем, 

отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок, 

обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который нельзя обойти. Данные задачи 

показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой 

теме. 

6. Критерии оценивания- по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.  
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оценки: «хорошо» и «удовлетворительно»( решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось, 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами) 

Максимальный уровень  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для(НЕобязательный)  которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по следующей 

балльной шкале 

  

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 
0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 
Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

  

«3»  
норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

50-79% 

«4»  
хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программный) 

уровень  
Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме,  

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% или  

50-70% п.у. 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

100% 

Или 

70-100% п.у. 

Максимальный 

(необязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5»  

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Отдельная 

шкала:  

70-100% 
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Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты: 

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений»  

7. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому      

высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех 

текущих отметок. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени) 

Показатели 
(процентные показатели 

установлены авторами примерной 

ООП) 

 

 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел 

опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями, 

способен 

использовать их 

для решения 

простых 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня 
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стандартных задач 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения 

учебных действий, в 

том числе при 

решении 

нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 

необходимого (базового) уровня и не 

менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами на основании динамики и в пользу ученика. 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед. 

В основу оценивания заложены семь правил, с опорой на которые реализуются все элементы и 

прочие правила системы оценки. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила: 

1)  Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: 

-  учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

-  ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2) Самооценка Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки 

и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те правила оценивания и их части, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3) Одна задача – одна оценка - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4)  Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется частично.    Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 
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работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за 

каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

-  в 2-4 классах отметки ставятся по 5-ти балльной или процентной шкале. 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем). 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6)  Уровни успешности - используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 

7)  Итоговые оценки - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень 

начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных 

диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам 

учитель использует привычные традиционные правила. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания  или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

4)Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не частично, а 

полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление 

отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться 

правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять 

в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников. 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и 

хотят стремиться на данный момент. 

6) Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует 

уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

7)Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 

соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

 НАЧАЛЬНЫЙ 

уровень 

СТАНДАРТНЫЙ уровень МАКСИМАЛЬНЫЙ 

уровень 

1. Различие 

оценки и 

отметки 

Используется 

полностью  
Учитель и ученики 

привыкают различать 

Используется полностью 

Учитель и ученики 

привыкают различать 

словесную оценку любых 

Используется полностью 

Учитель и ученики 

привыкают различать 

словесную оценку любых 
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словесную оценку 

любых действий и 

отметку − знак за 

решение учебной 

задачи (предметной 

или 

метапредметной). 

действий и отметку − знак 

за решение учебной задачи 

(предметной или 

метапредметной). 

действий и отметку − знак 

за решение учебной задачи 

(предметной или 

метапредметной). 

2. Самооценка Используется 

полностью 

Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты по 

«Алгоритму 

самооценки». 

Используется полностью 
Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно оценивать 

свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

Используется полностью 
Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно оценивать 

свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

3. Одна задача 

– одна оценка 

 Используется полностью 
Учитель и ученики 

привыкают оценивать 

каждую решённую задачу в 

отдельности. Если 

требуется определить одну 

отметку за контрольную 

или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок 

за решённые задачи 

(например, среднее 

арифметическое). 

Используется полностью 
Учитель и ученики 

привыкают оценивать 

каждую решённую задачу в 

отдельности. Если 

требуется определить одну 

отметку за контрольную или 

за урок, это делается на 

основе отдельных отметок 

за решённые задачи 

(например, среднее 

арифметическое). 

4. Таблицы 

результатов и 

«Портфель 

достижений» 

 Используется частично 
.    Учитель начинает 

использовать таблицы 

результатов только после 

проведения итоговых 

контрольных работы по 

предметам (один раз в 

четверть) и диагностик 

метапредметных 

результатов (примерно один 

раз в год). После 

проведения таких работ 

учитель выставляет отметки 

за каждое из заданий в 

таблицу результатов (в 

«Рабочий журнал учителя»). 

В текущей работе при 

заполнении официального 

журнала учитель 

руководствуется 

привычными правилами. 

Используется полностью 
Предметные таблицы 

результатов учитель 

заполняет постоянно 

текущими отметками, а не 

только после контрольных 

работ. Чтобы исключить 

двойное выставление 

отметок в таблицы 

результатов и в 

официальный журнал, 

рекомендуется 

воспользоваться правом 

образовательного 

учреждения на определение 

порядка заполнения 

журнала: выставлять в него 

только отметки за 

контрольные работы и за 

четверть, но не текущие 

отметки, которые 
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фиксируются только в 

«Рабочем журнале учителя» 

и в дневниках школьников. 

5. Право 

отказа от 

отметки и 

право 

пересдачи 

 Используется частично 
– новое правило, вводимое 

на этом этапе. Ученик 

привыкает к 

ответственности за свой 

выбор – получать текущую 

отметку или нет, 

пересдавать задание 

контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети 

учатся определять тот 

уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят 

стремиться на данный 

момент. 

Используется полностью 
Ученик привыкает к 

ответственности за свой 

выбор – получать текущую 

отметку или нет, 

пересдавать задание 

контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети 

учатся определять тот 

уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят 

стремиться на данный 

момент. 

6. Уровни 

успешности 

 Используется частично 
Учитель фиксирует уровни 

успешности только при 

оценивании заданий 

предметных проверочных и 

контрольных работа, а 

также метапредметных 

диагностических, 

руководствуясь готовой 

шкалой в печатных 

изданиях (в тетрадях для 

проверочных и 

контрольных работ). При 

текущем оценивании 

учитель руководствуется 

привычными ему правилами 

контроля и оценивания. 

Используется полностью 
Учитель использует уровни 

успешности при оценке не 

только контрольных работ, 

но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих 

учеников по этим 

критериям определять 

уровень любого задания. 

7. Итоговые 

оценки 

 Используется частично 

Учитель определяет 

итоговую оценку за ступень 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями новой 

системы оценки (на основе 

выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). 

При определении 

четвертных оценок по 

предметам учитель 

использует привычные 

традиционные правила. 

Используется полностью 

Учитель определяет в 

соответствии с этим 

правилом не только 

итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и 

итоговые предметные 

оценки за четверть и 

комплексную оценку за год. 
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1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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 начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному 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, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
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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 следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Таблица учета сформированности у обучающихся личностных УУД 

Н-низкий уровень(0 б.) 

С - средний уровень (1б.) 

В - высокий уровень (2б.) 
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№п/

п 

Ф И Оцениваемые УУД 

Самоопределение 

(самооценка) 

Смыслообразовани

е 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Беседа о школе 

(модифицирова

нный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Тест «Лесенка  

(н-занижен, с-

завышен., в - 

адекват.) 

Анкета 

незавершённая 

сказка 

Методика каузальной 

атрибуции успеха/неуспеха 

      

Оценка предметных результатов 

 

Предметные результаты по_______________ Учитель________________ 

 Ф.И.О. 

ученика ___ класс 

(______ уч. год) 

____класс 

(_______ уч. год) 

_____ класс 

(________ уч. год) 

Вхо

дно

й 

конт

роль 

Рубе

жный 

контр

оль 

Итого

вый 

контр

оль 

Вход

ной 

контр

оль 

Рубежн

ый 

контро

ль 

Итого

вый 

контр

оль 

Входно

й 

контро

ль 

Рубежный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

1           

  

Оценка метапредметных результатов проводится через диагностические процедуры 

("Учимся учиться и действовать". авторы Т.В. Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В. Беглова  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

1.Пояснительная записка 
Согласно требованиям Стандарта  структура программы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования  содержит 

следующие направления: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки рабочих 

программ учителей. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальной ступени общего образования средствами учебно-методических комплектов  

Задачи программы: 

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока:  

личностный,  

регулятивный,  

познавательный,  

 коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами  

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

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: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Непосредственное влияние на качество формирования УУД оказывают: комплектность, 

инструментальность, интерактивность, интеграция),. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования.   

Цель образования  - формирование личности с доминантной установкой на 

самоопределение для своего саморазвития и самосовершенствования. Переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к умению сотрудничать и 

решать жизненные задачи обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– 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; уважения истории и культуры каждого народа; 

 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 партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

          2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

       В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и 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: 

• 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 временных  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• 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. 
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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; 

• 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; 
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• 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

  

Личностные УУД  

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативны 

е УУД 

1 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика;формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4.Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

1. Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на 

простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать 

речь других. 

4. Участвовать в 

паре. 
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треугольник 

и т.д. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу,к своей родине. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героевхудожественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель 

учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

1. Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план 

. 

5. Определять, в 

каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность 

или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель 

учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания 

на основе 

1. Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 
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сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, 

в том числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

1. Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 



 

94 

 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Методами оценочной деятельности метапредметных результатов являются 

-наблюдение; 

- выполнение обучающимися комплексных работ;  

- проведение    исследований  сформированности УУД у обучающихя  начальной школы через 

диагностические процедуры ("Учимся учиться и действовать". авторы Т.В. Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, Т.В. Беглова. 

 2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК«Школа России», «Начальная школа XXI века»  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык»,  «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»  – в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся 

в УМК «Школа России». Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определен

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова

ние 

(перевод 

устной речи 

в 

письменну

ю) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
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монологические высказывания разного типа.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Русский язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

 Формирует 

1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в 

тексте. 

2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Обеспечивают формирование 

1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

·9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

 Способствует  

 1. Развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Способствует: 

·1.Общему речевому 

развитию учащегося на 

основе формирования 

обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

·2. Развитию 

произвольности и 

осознанности 
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толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге. 

 

 монологической и 

диалогической речи; 

3.·Развитию письменной 

речи; 

4.·Формированию 

ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение 

в понятной для 

собеседника форме. 

Математика 

познавательные 

 Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Окружающий мир 

личностные познавательные 

Способствует формированию  

1. Когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской 

идентичности; 

2.·Умения различать государственную 

символику Российской Федерации 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; 

·3. Основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации 

в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории 

Способствует формированию                      

1.·Овладения начальными формами 

исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

2. Действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

·3. Логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры 

родного края. 
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семьи, своего региона; 

4. Основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

5.Развитию морально-этического сознания 

— норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

6. Правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья. 

Музыка 

личностные познавательные коммуникативные 

 Способствует 

1. Формированию 

эстетической и 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся, 

создающей основу для 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении. 

2. Приобщению к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям, многообразию 

музыкального фольклора 

России, образцам народной и 

профессиональной музыки 

обеспечит формирование 

российской гражданской 

идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе. 

 

Способствует 

1. Формированию замещения и 

моделирования. 

 

Способствует 

1. Формированию 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий на 

основе развития 

эмпатии и умения 

выявлять выраженные 

в музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и эмоции 

на основе творческого 

самовыражения. 

 

Изобразительное искусство 

личностные регулятивные познавательные 

Способствуют 

1. Приобщению к мировой и 

отечественной культуре и 

освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, 

народных, национальных 

Способствуют  

1. Целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и 

организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий 

Способствуют 

1. Формированию 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества и различий, 
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традиций, искусства других 

народов обеспечивают 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения 

способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

 

аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений 

Физическая культура 

личностные регулятивные познавательные 

Обеспечивают 

формирование 

·1.Основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

·2.Освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 

·3.Развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

·4.Освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Способствуют: 

1. Развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 

Способствуют 

1.Развитию 

взаимодействия, 

ориентации на 

партнёра, 

сотрудничеству и 

кооперации (в 

командных видах 

спорта  

2.Формированию 

умений планировать 

общую цель и пути её 

достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

3.Конструктивному 

разрешению 

конфликты; 

4.Осуществлению 

взаимного контроля; 

5.Адекватному 

оцениванию 

собственного 

поведения и поведения 

партнёра,  внесению 

необходимых 

корректив в интересах 

достижения общего 

результата. 
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Каждый из предметов УМК «Школа России», «Начальная школа XXIвека» помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

 

Технология 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Обеспечивают реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и  другим аспектам. 
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воспитывает положительное отношение и богатой устной и письменной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». « формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий». Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 

регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 
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выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
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активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося.  
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  

 -урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся:  

 проблемные уроки; 

 семинары;  

 практические и лабораторные занятия, др.;   

-внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности:  

-научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, 

др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 инженерное;   

 информационное; 

 прикладное;  

 социальное; 

 игровое;  

творческое. 

 Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  

 В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. Особое значение для развития УУД в 

начальной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:   

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок-изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  учебный эксперимент, 

который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  
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 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 -образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля 

-факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;   

-ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

 -участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующий список:   

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

  постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

  реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  документальные 

фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;   

сценарии мероприятий; 

  Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.   Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету 

(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов 

может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом 

на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

 Критерии и формы оценивания проектной и исследовательской работы: 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся 

по данной тематике противоречий 

Планирование 

работы 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 
Научность 

Соотношение изученного и представленного в 

проекте материала, а также методов работы с 

таковыми в данной научной области по 
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исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, направляемая 

действиями координатора проекта без его 

непосредственного участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость 

Признание выполненного авторами проекта для 

теоретического и (или) практического 

применения 

Системность 

Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и применять его 

при решении конкретно-практических задач в 

рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем системообразующих 

связей, характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при выполнении и 

оформлении проекта 

Интегративность 

Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто новое в 

контекст современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, постер, фильм, 

макет, реферат и др.), которые имеют общую 

цель, согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в результате 

совместного решения проблемы авторами 

проекта 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно изложить 

этапы и результаты своей деятельности 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение нового 

проектного замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 
Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов проектной 

работы к процессу проектирования и 

результату своей деятельности. 
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Характеризуется ответами на основные 

вопросы: Что было хорошо и почему? Что не 

удалось и почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

Максимальное количество баллов-10. 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных 

баллов.  

Количество набранных баллов Уровень проекта 

до 60 баллов   Низкий уровень 

61-80   Средний уровень 

81-100   Выше среднего уровня 

101-120   Высокий уровень 

 

Метапредметные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников:  

-развитие умений  наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации; 

-  готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей;  

-критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения;  

-оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
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информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника.   

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  

и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет школе и учителям формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов.   

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
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информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
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освоения данного предмета. 

 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.   

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Способ

ы 

оценивани

я 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости учения, 

принятие образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Применение 

соответствующих программ и 

технологий обучения. 

Программа УМК «Школа 

России», «Начальная школа 

XXI века» 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности. 

 

 

«Портф

ель 

достижени

й» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

Программа УМК «Школа 

России», «Начальная школа 

XXI века» 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Наблю

дение, 

тестирова

ние, 

индивидуа
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условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат 

действия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности 

 

льное 

безотмето

чное 

оценивани

е 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из текстов 

разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

Программа  УМК 

«Школа России», 

«Начальная школа XXI 

века»  

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа 

формирования здорового 

образа жизни. 

Программы внеурочной 

деятельности 

Технологии:-развития 

познавательных 

способностей на основе 

интеграции 

образовательного 

содержания, развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетентности, 

развивающего обучения, 

КСО, музыкального 

воспитания детей 

средствами народных 

инструментов, обучения 

декоративной росписи, 

русских народных 

промыслов. 

 

Наблюдени

е, 

индивидуальн

ая карта 

творческих 

портфель 

достижений, 

индивидуальн

ое 

безотметочное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

 Ориентироваться на позицию 

партнера  в общении и взаимодействии. 

Программа   УМК 

«Школа России», 

«Начальная школа XXI 

века» 

Наблюдени

е, 

анкетировани

е, портфель 
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 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к общему 

решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа 

формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности 

Технологии: 

предупреждения 

деформации 

взаимоотношений, развития 

воображения и связной 

речи, мнемотехники, 

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникативные 

технологии. 

достижений, 

урок 

творческого 

отчета 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
  На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема 

преемственности. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 

действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

другие.  

     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.   

Она возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

     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 ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности.  
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    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 

прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью 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.  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. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Концепция школы строится на антропологической основе и предполагает в процессе 

обучения на разных ступенях формирование центральных новообразований, которые являются 

фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  

Центральные новообразования дошкольного возраста: 

-самосознание; 

- воображение. 

Результатом образовательной деятельности подготовительных групп является 

готовность старшего дошкольника к статусу первоклассника.  

Центральные новообразования младшего школьного возраста: 
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- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

- рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности; 

- ориентация на группу сверстников; 

- первый социальный статус школьника. 

Результатом образовательной деятельности в начальной школе является элементарная 

грамотность. 

Центральные новообразования отрочества: 

- новый уровень самосознания, Я-концепция; 

- социальный опыт общения на основе общественно значимой деятельности. 

Результатом образования на данной ступени обучения является достижение 

выпускниками функциональной грамотности.  

Прогнозируемый образовательный результат на третьей ступени обучения – 

компетентность. 

В старшей школе на этапе завершения ступени персонализации осуществляется 

осознанное проектирование жизненного пути. 

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени 

образования на базе сформированности основных видов универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Примерные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

дошкольного 

образования» 

Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду «От 

рождения до 

школы» под ред 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

2010г 

Планируемые 

результаты дошкольного 

образования    

 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация 

(объединение по группам) 

- анализ (выделение 

признака из целого 

объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 
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объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах 

и цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления 

о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

 

Программа по 

окружающему миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 
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возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные события 

небольшого текста с опорой на 

систему пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-

педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в школе. 
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Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка 

к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы (воспитателем ГПД) по специальным методикам. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 
 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 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)  

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 
   широта диапазона оценок; 

   обобщенность категорий оценок; 

   представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

   осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

    осознание необходимости 

самосовершенствования   

Регулятивный компонент 
   способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 
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Смыслообразование 

  
Мотивация 

учебной 

деятельности 

  

   Сформированность 

познавательных мотивов – интерес 

к новому; 

   интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

   сформированность социальных 

мотивов;  

   стремление выполнять социально-

значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

   сформированность учебных 

мотивов 

    стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

    установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам. 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

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 

  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 норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает 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. 

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. 

В МБОУ " ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов" используется 

уровневая (высокий, средний, низкий) система оценки универсальных учебных действий. 

 Диагностическим материалом являются рабочие тетради "Учимся учиться и 

действовать". авторы Т.В. Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В. Беглова. и комплексные контрольные 

работы. Комплексная контрольная работа позволяет выявить и оценить  как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в 

решении разнообразных проблем. Предложенные задания  комплексной работы позволяют 

установить уровень владения обучающимися начальной школы  основными общеучебными 

умениями, а именно: навыками осознанного чтения, умения работать с текстом, понимать и 

принимать инструкции, которые помогают успешно продвигаться в освоении учебного 

материала. 

и учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов. 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

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

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

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

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов  разработаны  на основе требований к 

результатам освоения Образовательной программы и программы формирования УУД. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным)  

В школе реализуются УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века».  

Комплекты строятся на основе национально-значимых приоритетов, отвечающих 

современному этапу развития страны. 

Это: 

 Приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 Личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 Сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

1.Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка. 

2.Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и патриотизма. 

3.Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации. 

4.Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику 

обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 

склонности.  

В концепции  комплектов обозначен и деятельностный характер образования, которому 

в Стандарте уделяется очень большое внимание. Этот принцип реализован во всех учебниках, и 

сейчас при доработке учебников  он усиливается за счет развертывания программы 
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формирования универсальных учебных действий, являющейся одним из ключевых 

компонентов нового Стандарта. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века». 

Все  важнейшие компоненты данных УМК: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-  

деятельностного подхода. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального 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) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с учётом 

особенностей  образовательного учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса. 

Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести изменения в 

содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного компонентов), дополнить 

требования к уровню подготовки учащихся. 

Рабочие программы составлены на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования,2010г; авторских программ следующих систем УМК: 

«Начальная школа XXI  века», «Школа России».  

 Основные рабочие программы начальной школы реализуются через : 

 обязательные учебные предметы - русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир,  музыка, изобразительное искусство, технология, информатика 

и ИКТ, физическая культура, ОРКСЭ;  

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам  

УМК Программы Приложение 
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 «Начальная 

школа XXI  

века» 

Русский язык. С.В.  Иванов,  А.О. Евдокимова, М.И.  

Кузнецова, Издательский центр «Вентана -Граф», 2020г. 

Литературное чтение. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова ,   

Издательский центр «Вентана-Граф», 2020г. 

Математика.   В.Н.Рудницкая.. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020г 

Окружающий мир. Н.Ф.Виноградова, Издательский центр 

«Вентана - Граф», 2020г. 

В.И.Лях.1-4 классы. М: , «Просвещение»,2011г. 

Физическая культура. 1-4 класс. 

 Изобразительное искусство. Б.М. Неменский, Л.А 

Неменская, В.Г. Горяева и др, М: , «Просвещение» 2015 год 

Музыка. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

"Просвещение", 2015г. 

Технология. Роговцева Н.И., Аващенкова С.В. М:, 

«Просвещение», 2015 г 

ОРКСЭ Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В." 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс.. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: Основы 

светской этики".ООО Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2019г 

Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 2-4 классы. М: 

"Просвещение",2015г. 

 

1 
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«Школа России» Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий УМК 

«Школа России», ОАО Издательство "Просвещение», 2020 г. 

Литературное чтение: Л.Ф.Климанова, Бойкина М.В. 

УМК «Школа России», Сборник рабочих программ 1-4 

классы УМК «Школа России» (научный руководитель  

А.А.Плешаков), М. – Издательство «Просвещение» 2020. 

Математика- авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова), УМК «Школа 

России», ОАО «Издательство Просвещение», 2020 г. 

Плешаков А. А.  

Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — 

М.: Просвещение, 2020. 

В.И.Лях.1-4 классы. М: , «Просвещение»,2011г. 

Физическая культура 1-4 класс. 

 «Изобразительное искусство». Б.М. Неменский, Л.А 

Неменская, В.Г. Горяева и др, М: , «Просвещение» 2015 год 

Музыка. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

"Просвещение", 2015г. 

Технология. Роговцева Н.И., Аващенкова С.В. М:, 

«Просвещение», 2015 г 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В." Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс.. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: Основы светской 

этики".ООО Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г 

Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений 2-4 классы. М: 

"Просвещение",2015г. 

ОРКСЭ программы Н.Ф. Виноградовой «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики» (М., Вентана- 

Граф, 2019);  

Учебно-методический комплект для обучающихся:  

Учебник: Виноградова Н.Ф. Основы религиозных 

культур и светской этики: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 

2ч. Ч.1/ Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016г 

Родной язык (русский). Примерные рабочие Русский 

родной язык. Программы. 1-4, 2020. О.М.  Александрова 

и др. Русский родной язык. 1-4 класс 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов (Приложение 1) 
Рабочие программы по внеурочной деятельности (Приложение 2) 

№

 

п

Основ-

ные 

направле

Форма 

организации 

внеурочной 

Обеспечение 

Программное 

(с указанием сроков реализации программы) 

Материально-

техническое 
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/

п 

ния деятельност

и/ 

название 
1 Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

«Основы 

хореографии» 

Программа по внеурочной 

деятельности«Основы хореографии» 1-4 классы 

• Тяпугина Инна Валентиновна - директор ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского 

творчества», Почетный работник общего образования 

РФ; 

• Бондарь Алина Анатольевна - заместитель директора 

по научно - методической работе ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского 

творчества», Почетный работник общего образования 

РФ; 

• Игнатьева Наталья Николаевна - педагог 

дополнительного образования ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества»; 

• Дорофеева Наталья Васильевна - педагог 

дополнительного образования ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества», Почетный 

работник общего образования РФ; 

• Дорофеев Вячеслав Николаевич - педагог 

дополнительного образования, ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества», Почетный 

работник общего образования РФ. 

Данная образовательная программа была  

разработана в рамках  регионального  проекта  «Танец 

как средство эстетического развития детей 

(«Танцевальная палитра»), многолетнего опыта работы  

ведущих  хореографических коллективов области, на 

основании  авторской  программы  образцового 

коллектива  русского танца «Славица»,    программы 

хореографического ансамбля «Ритмы детства» ГБУДО 

« Белгородский областной Дворец детского 

творчества». Программа «Основы хореографии» 

предназначена для преподавания хореографического 

искусства с 1 по 4 класс в режиме внеурочных занятий 

в образовательных учреждениях Белгородской 

области. 

Спортивный 

зал, 

гимнастически

й зал 

«Растем 

здоровыми и 

сильными» 

Программа «Растем здоровыми и сильными» Сборник 

программ внеурочной деятельности Л.В. Занкова. 

Издательский дом «Федоров»..2012г. Автор 

Н.Я.Дмитриева,К.А. Семенова. 

Спортивный 

зал, школьный 

двор 

«Шахматы» Сборник программ под ред. Н.Ф.Виноградовой. М., 

Издательский центр «Вентана-Граф»,2013г 

Спортивный 

зал, школьный 

двор 

2 Духовно-

нравствен

ное 

«Православная 

культура» 

Л.Л. Шевченко. Программа курса «Православная 

культура» для 1-3(4)-го года обучения в начальной 

школе». – М: Центр поддержки культурно-

Учебный 

кабинет 
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исторических традиций Отечества, 2007 год. 

Рабочая программа курса разработана на основе  

концепции и программы «Православная культура» Л. 

Л. Шевченко, 1-11 годы обучения. М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества  2008год. 

Изменения в рабочую программу  занятий внеурочной 

деятельности «Православная культура» не вносились. 

«Мой край – 

родная 

Белгородчина» 

Авторская образовательная программа, составленная 

Светловой Е.В., Белгород, 2011 год 

Учебный 

кабинет 

   

   

3 Социаль-

ное 

«Я и мир 

вокруг меня» 

Составлена на основании программы «Знакомство с 

самим собой», разработанной  Узяновой И.М. 

утверждена на методическом совете МУ «Научно-

методический  информационный центр» г. Белгород 

протокол №1 от 13.10.2011 

Учебный 

кабинет 

Основы 

здорового 

питания 

Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор  

4 

 
Обще-

интел-

лектуаль-

ное 

 

«Занимательны

й английский» 

Программа составлена на основе «сквозной 

программы! Раннего обучения английскому языку/Под 

ред. Н.Д.Епанчинцевой, О.А. Моисеенко-Белгород: 

ИПЦ «Политерра»,2012  

Учебный 

кабинет 

информатика Международная школа математики и алгоритмики. Рабочая 

программа по информатике для начальной школы (1-4) 

Учебный 

кабинет 

Финансовая 

грамотность 

Корлюгова Ю.Н.Финансовая грамотность: учебная 

программа 2-4 классов общеобразовательных 

организаций. М.:Вита-Пресс, 2014 

Учебный 

кабинет 

 

«Гимнастика 

для ума» 

УМК «Развивающая система  Л. В. Занкова». 

Рабочая программа «Гимнастика для ума» по 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления разработана на основе авторской 

программы «Гимнастика для ума»/ И.Ю. Кирилова.- 

Белгород: Константа, 2014.- 24 с. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования. Изменения в авторскую программу не 

вносились 

Учебный 

кабинет 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 МБОУ «ЧСОШ № 1 с углубленным изучением  отдельных предметов»  является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 

693 человек, численность педагогического коллектива – 55 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Дворцом  культуры поселка, КДН и ЗП, ПДН ОВД  

Чернянского  района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБУДО « 

«Робототехник

а» 

Программа факультативного курса «Робототехника» 

основана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального и общего 

образования и программа авторского курса 

«Моделирование роботов» Общеинтеллектуального 

направления для 1-4 классов (примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование (Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов 

Д.В. и др. под ред. В. А. Горского, -М: Просвещение 

2010-111с. (стандарты второго поколения) 

Учебный 

кабинет 

5. Общекуль-

турное 
«Музыка 

вокруг тебя» 

Программа «Учите детей петь», «Певческая школа» 

В.В. Емельянова – М.: Просвещение, 2011 год. 

Программа внеурочной деятельности «Хоровое пение» 

является комплексной, относится к общекультурному  

направлению, разработана  в  соответствии  с  

нормативными документами  по  организации  

внеурочной деятельности  учащихся и в соответствии с 

образовательной программой «Хоровое пение» во 

внеурочной деятельности: для учащихся 1-3 классов: 

срок реализации программы 3 года / (авт.-разраб.: 

И.А.Братищева, В.Г.Дводненко). Белгород: БГИИК, 

изд-во ООО "ГиК", 2014 . 

      Изменений в авторскую программу не вносилось. 

Учебный 

кабинет 
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Центр  молодежных инициатив»,  МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников»,  ДЮСШ, РСЮН.  

Начали принимать участие в проектах Российского движения школьников.  

    В школе функционируют отряды кадет,   волонтеров,  юнармейцев,  Дружина юного 

пожарного, ЮИД. Работает школьный краеведческий музей. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая 

цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей п.  Чернянка с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками;  «Папа, мама, я – спортивная семья» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Гимнастика для ума», 

«Нравственные основы семейной жизни»,  «Школа безопасности», «», «Политическая карта 

мира», «Православная культура»,«Энштейниум», позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Основы хореографии», 

«Хоровод друзей», «Хор», «Театральный», «Музыка вокруг меня» создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
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творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Моя малая 

Родина », «Мой край – родная Белгородчина», «Без прошлого нет будущего» направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Растем 

здоровыми и сильными», «Шахматы», «Основы здорового  питания»,  «Подготовка к сдаче 

норм ГТО» , «Плавание»   направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
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достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации..  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность школьного совета «Лидер», создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школьного  совета  и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении ; 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: организацию общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других (в рамках сотрудничества с Центром  «Семья» организация праздничных концертов и 

встреч, изготовление открыток и сувениров учащимися школы пожилым людям; участие 
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школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;· клубные встречи – формальные 

и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных 

для членов объединения событий;  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (РДШ,  Юнармия,;  участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских  акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и 

т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 виртуальные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк, «Мастерславль». 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету 

«Отражение») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
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эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся     - это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

        • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

        • факторы риска, имеющие место в  школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

        • чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

        • активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 
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        • особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (не-

обходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой.  

      Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации   строилась на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.    

 Цель программы: 

-реализация всех возможностей школы для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

   Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы: 

1. Создание экологически безопасно, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
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       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

Общее количество посадочных мест-150.  

Количество обучающихся получающих  питание - 100%.  

Категория обучающихся получающих льготное питание- дети из многодетных семей. 

     В школе имеется детская площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинская сестра, психолог, 

логопед, 4 учителя физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

       Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методические комплексы «Школа России», «Начальная школа XXI века»  содержит материал 

для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. 

 Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

 Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

     Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России», «Начальная школа XXI века»  учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
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младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

 

№  Внеурочная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часы, оформление классных уголков 

по БДД и ЗОЖ, проверка сохранности 

кабинетов «Наш маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

ОДН Чернянского р-на, 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с 

педагогом –психологом.  

Понятие о полезности 

занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство 

по классу;  

Навыки действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

         полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

        • организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  
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        • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно- оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 

виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД 

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

4.Реализация дополнительных образовательных курсов 
     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Представленные 

программы предусматривают различные формы организации занятий, а именно: 

факультативные занятия, экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин, 

организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья». 

5.Организация работы с родителями (законными представителями).  
      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы 

работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. При этом программой предусматриваются и результаты 

работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.  

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  
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1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция 

проблемного поведения 

детей.  

2.  Консультации 

специалистов службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам.  

3.  Родительский лекторий:  

«Основы правильного 

питания», « 

Гигиенические основы 

режима дня школьника», 

«Физическая культура и 

здоровье», «Здоровый 

образ жизни», «Почему 

ребёнок не любит читать», 

«Десять заповедей для 

родителей».  

-Навык организации 

режима дня и 

отдыха,  

-Уважительное 

отношение к 

родителям и 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах,  

- Серьёзное 

отношение и 

потребность в 

чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки 

и умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

-Потребность в 

общении со 

Формирование 

положительной 



 

146 

 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация 

к учению.  

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья.  

Формирование «образа 

школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация 

туристического слёта, 

походов, весёлых стартов  

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности

.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, 

позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в работу педагогов и 

классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми результатами и 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев и 

уровней сформированности компетенций представлена в таблице. 

Основные 

направления 

деятельности  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки уровней 

сформированности комптенций  

Организация 

внеурочной 

деятельности:  

-классные часы,  

-викторины, 

конкурсы,  

-Дни здоровья,  

-экскурсии, 

туристические 

походы,  

-беседы по ПДД и 

ППД,  

-работа по 

здоровьесбережен

ию  

1 уровень 

(выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

Активно участвует в акциях по защите 

природы, проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и др. 

мероприятий, выполняет правила по ППД 

и ПДД.  

Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила по ППД и ПДД.  

Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, постоянно 

нарушает правила.  
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы:  

- «Весёлые 

старты»,  

- динамические 

паузы,  

-весёлые 

перемены,  

-турслёт,  

- соревнования  

1 уровень 

(выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает  

спортивную секцию, пропагандирует свой 

вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен.  

Не до конца осознаёт необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию посещает 

нерегулярно или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно.  

К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивную 

секцию, пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать. режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки.  

       

Модель организации работы 

 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

 безопасного образа жизни. 

 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 медсестра 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Логопед 

Врачи-

специалисты 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

медсестра 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Врачи-

специалисты 
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Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения 

школы 

 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в Центральной 

районной больнице учащихся и 

педагогов 

Сентябрь Декритированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

Кл.руковод. 

Участ.терапевт 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

 

 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

4 Оформление листа здоровья в  

планах воспитательной работы. 

Проектирование индивидуальной 

работы с учащимися для  коррекции 

отклонений в здоровье 

 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-4 Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

 

6 Анализ случаев травматизма в школе В течение 

года 

1-4 Зам.директора 

по УВР 

Медицинская 

сестра Кл.рук. 

7 Анализ пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра  

Кл.рук. 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся: 

тест на адаптацию в начальной 

Сентябрь- 

декабрь 

1 Классные 

руководители 
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школе; 

тест на тревожность 

 

2 Тестирование психофизического 

состояния и функционирования 

возможностей организма человека, 

определение уровня физического 

развития обучающихся 

В течение 

года 

1-4 Учитель физкультуры 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном 

учреждении 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и школы В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Заведующие 

кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, 

соответствующее  требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по  

УР 

 

3 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание 

освещение 

отопление 

вентиляция 

уборка 

 

 

ежедневно 

1 раз в нед. 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежедневно 

Все 

помеще 

ния 

Заместитель 

директора по ХЧ 

Дежурный учитель 

Медицинская сестра 

 

 

 

4 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

ежедневно 1-4 Медицинская сестра 

Родительский 

комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора поУР 

Родители 

 

6 Организация активного отдыха на переменах В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам Минздрава В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

2 Профилактическая работа во время эпидемий В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 

оформление санбюллетеней, Уголки здоровья, 

полезные советы, индивидуальные консультации 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 
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1 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций, 

хореографического зала. 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Учащиеся  

 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, экскурсий 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой работы во 

время каникул 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

8 Привлечение обучающихся к сдаче норм 

ГТО  

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

6. Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам техники безопасности 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ХЧ 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

 

2 Занятия по ПДД (выступление сотрудников В течение 1-4 Заместитель 
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ГИБДД, тематические классные часы, 

реализация 10- часовой программы по 

правилам дорожного движения для учащихся 

1-4 классов, викторины, конкурсы, конкурсы 

рисунков и плакатов), участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

года директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ 

По 

программе 

1-4 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

начальных 

классов 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

7. Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ В течение 

года 

1-4 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Учителя 

начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

4 Встречи с врачом-наркологом ЦРБ По плану 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

5 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

6 Сотрудничество с духовно-просветительским 

Центром, с храмом 

В течение 

года 

1-4 Зам. дир по ВР 

Кл.руководители 

Виды деятельности и формы занятий 

Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему; 

Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; 

Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

Обеспечение  двигательной активности детей; 

Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 
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акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической 

культуры);  

Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие медицинские технологии;  

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

          В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень 

важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной 

трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, 

мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время к спортивно- оздоровительной 

деятельности в школе и вне школы, спортивно-массовые мероприятия. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Организация работы спортивных кружков, секций.  

Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  
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Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

Организация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического 

потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к 

своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать 

их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
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народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

проведённого в школе по следующим направлениям:  

-распределение обучающихся по группам здоровья;  

-охват обучающихся горячим питанием;  

-пропуски обучающимися уроков по болезни;  

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;  

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности.  

Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и родителей 

по формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни.  

        Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

Базовый 

уровень 

1.Высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 

 Доля школьников,  принимающих участие в 

реализации  

программы по формированию культуры  здорового  

образа 

жизни, к общему количеству                       

  

 Доля   обучающихся,    регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников                          

  

 Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему 

количеству          

  

 Доля школьников, совершивших правонарушения и 

стоящих на учете, по отношению к общему количеству 

школьников 

  

 Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма, по отношению к общему 

количеству школьников 
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 Доля школьников, принимающих участие в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

 

  

 Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

 

  

 Доля обучающихся, участвующих в создании  

экологических проектов (классов, школы) 

  

 Доля обучающихся,  сдавших нормы ГТО   

2. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся 

 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к 

общей численности семей                           

  

 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  

работы классных руководителей, к общему числу 

семей 

 

  

 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  

работы  системы    психолого-педагогического    

сопровождения школьников, к общему числу семей 

                  

  

 Доля семей, активно участвующих в реализации 

программы здорового образа жизни, к общей 

численности семей МБОУ  

  

 Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий (конференций, семинаров,  

круглых  столов и пр.)  по  формированию 

экологической культуры школьников, к общему 

количеству 

  

 Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении Дней здоровья, спортивных конкурсов    

  

 Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов семейного   

творчества,   культурно-досуговых акциях,   

посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей                                    

  

3.Повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу 

 Диагностика уровня эмпатии. И.М. Юсупова   

4.Снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде 

 

 тест детской тревожности Клинединста, Рей-нольдса-

Ричмонда, Р.Теммл  

  

5.Результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников 

 доля обучающихся, прошедших массовые 

медицинские осмотры; 
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 уровень общей заболеваемости обучающихся (в 

расчёте на 100 детей школьных возрастов); 

  

 количество случаев травматизма обучающихся по вине 

образовательного учреждения и производственного 

травматизма; 

  

 доля обучающихся, охваченных оздоровительными 

мероприятиями в каникулярный период в школьных 

оздоровительных лагерях 

  

 доля обучающихся, охваченных горячим питанием;   

 доля помещений ОУ, имеющих «зелёные зоны»;   

 Доля обучающихся, выполнивших нормы ГТО   

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.  

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы 
-создание системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 
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— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно 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 умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

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 актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

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; 
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— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно 

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 умеренно 

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 умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Углубленная  

диагностика детей 

с умеренно-

ограниченными 

возможностями, 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

сентябрь психолог 

Учитель-

логопед  
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детей-инвалидов 

 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-

предметник 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение года психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  
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здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк  

Учитель – 

логопед 

 психолог 

Заместитель 

директора 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора  

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ППк 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора  

другие 

организации  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов -логопеда, социального педагога, психолога, 

медицинского работника, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Применение в работе оборудования "Доступная среда" позволяет решить следующие 

задачи: 

1. Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния 

релаксации и душевного равновесия; 

2. Активация различных функций центральной нервной системы за счет создания 

обогащенной мультисенсорной среды; 

3. Стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух); 

4. Развитие двигательных функций; 

5. Создание положительного эмоционального фона. 

Показания использования оборудования для детей: 

 Различные психоневрологические проблемы:  

 неврозы и неврозоподобные состояния;  
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 задержки психомоторного и речевого развития;  

 резидуально-органические поражения ЦНС с явлениями заикания, энуреза, энкопреза, 

тиков;  

 аутизм;  

 адаптационные расстройства;  

 школьные проблемы;  

 необходимость проведения семейной психокоррекции. 

 Все формы детского церебрального паралича. 

 Двигательные нарушения другой этиологии. 

 Нарушения зрения, слуха, речи. 

Формой организованного взаимодействия специалистов  является ППк школы, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

учителю в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы  с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с ППк МБДОУ «Колокольчик», «Светлячок»; 

- ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»; 

-МСУ «Социально-реабилитационный центр»; 

-МКУК «Районная детская библиотека» 

-МОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов» 

-Культурно-эстетический центр; 

-Управление социальной защиты населения; 

-Зональная медико-психолого-педагогическая комиссия; 

— сотрудничество с родительской общественностью, в лице представителей родительских 

комитетов привлекаются для оказания помощи семьям, имеющих детей с ОВЗ. 

П  Л  А  Н  

работы учителя-логопеда 
 

№ п/п Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

 

1.          Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся 1-4 

классов. 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- посещение уроков;  

- анкетирование 

родителей;  

- заполнение речевых 

карт.    

1–15 

сентября 

15–31 

мая 

Определение количества 

учащихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Уточнение 

степени нарушения 

фонетико-

фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон речи и степень 

сформированности 

связной речи.   

 

2.          Комплектование 

групп и подгрупп 

для занятий. 

1.     С ОНР (III уровня) и 

НВОНР (1 класс).  

2.     С ФФНР (1 класс). 

1 – 15 

сентября, 

в течение 

Организация 

коррекционного 

процесса.  
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Составление 

расписания. 

3.     С нарушением 

чтения и письма, 

обусловленными НВОНР 

(2 – 4 классы). 

4.     С нарушением 

чтения и письма, 

обусловленными ФФНР 

(2 – 4 классы). 

5.     Подгруппы с 

фонетическим дефектом.  

года   

3.          Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ.  

Контрольные работы. Декабрь Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных программ 

с группами учащихся. 

Уточнение 

логопедических 

заключений.   

4.          Обследование 

письменной речи 

учащихся 1 

классов.  

Письменные работы.  Зимние  

каникулы  

Выявление учащихся 1 

классов, имеющих 

нарушения письменной 

речи.  

5.          Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

учащихся, 

направленных на 

ПМПК.   

Углубленное изучение 

особенностей речевого 

развития.   

Ноябрь-

апрель 

Определение вида и 

степени выраженности 

речевого нарушения.   

6.          Диагностика 

речевого развития 

дошкольников при 

поступлении в 1 

класс. 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- анкетирование 

родителей;  

- консультации для 

родителей.   

Январь-

май 

Определение уровня 

речевого развития 

дошкольников.   

Проведение 

консультаций для 

родителей по 

исправлению речевых 

нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа 

7. Коррекционные 

занятия с 

учащимися, 

зачисленными на 

логопедический 

пункт.  

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные занятия.  

 С 15 

сентября 

по 15 

мая. 

Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи учащихся. Развитие 

познавательных 

процессов.  

Методическая работа и работа с педагогами 

8. Посещение МО 

учителей-

логопедов. 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В 

течение  

года 

Обмен опытом, 

обсуждение проблем.  

9. Работа в ПМПК. Диагностика, написание 

характеристик.  

В 

течение  

Определение вида и 

степени выраженности 
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года речевых нарушений.  

10. Работа с 

документацией. 

Ведение документации. В 

течение  

года 

Фиксирование 

коррекционного 

процесса. 

11. Работа над темой 

по 

самообразованию. 

Накопление 

теоретического  и 

практического материала 

по теме. 

В 

течение  

года 

Пополнять знания, 

знакомиться с 

инновационными 

программами и 

технологиями.  

12. Подготовка 

таблиц-памяток, 

индивидуальных 

карточек. 

Раздаточный материал. В 

течение  

года 

Использование этого 

материала на занятиях. 

13. Работа с 

учителями 

начальных 

классов. 

Консультативная работа, 

выступление на МежМО 

учителей начальных 

классов и заседаниях 

творческой группы 

воспитателей ГПД. 

В 

течение  

года 

- Профилактика речевых 

нарушений;   

- ознакомление педагогов 

с особенностями 

усвоения программного 

материала детьми с 

речевыми нарушениями. 

- ознакомление с 

перечнем 

дисграфических ошибок, 

с указаниями к какому 

виду речевого нарушения 

они относятся.  

Работа с родителями 

14. Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

1.        Цели и задачи 

логопедической работы. 

Влияние нарушения речи 

на успешное обучение в 

школе.  

2.        Особенности 

семейного воспитания 

детей с речевыми 

нарушениями.  

Начало, 

конец 

учебного 

года 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

15. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская работа.  

В 

течение  

года 

- Выявление причин 

нарушения речи; 

- приобщение родителей 

к коррекционно-

воспитательной работе по 

развитию речи.   

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения.  

Занятия с обучающимися на логопедическом пункте проводятся во внеурочное время: для 

всех детей (так как обучаются в первую смену) – во вторую смену.  
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Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных 

работах учащихся: на начало и конец учебного года.   

Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-

логопеда с учителями начальных классов и с родителями обучающихся. На заседаниях 

методического объединения учителей начальной школы логопед информирует о видах речевых 

нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приёмах логопедической работы, 

обращает внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к 

слабоуспевающим учащимся.  

Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют не только 

речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии. Постоянно организуется совместная 

коррекционная работа учителя-логопеда и педагога-психолога с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

Работа педагога-психолога строится на основе «Положения о психологической службе 

МБОУ ЧСОШ № 1с углубленным изучением отдельных предметов», «Должностной 

инструкции педагога-психолога МБОУ ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и утвержденного годового плана. 

П Л А Н 

работы педагога – психолога 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1.  Диагностика познавательных 

процессов. 

Сентябрь-октябрь Оценка основных 

познавательных 

процессов 

2. Групповая диагностика 

адаптации учащихся 1-х классов. 

октябрь Оценка уровня 

адаптации, выявление 

дезадаптированных 

учащихся 

3. Повторная диагностика 

дезадаптированных уч-ся 1-х  

классов. 

апрель Отслеживание 

динамики развития, 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

4. Групповая диагностика 

учащихся 4–х классов при 

переходе в среднее звено. 

апрель Исследование уровня 

интеллектуального 

развития учащихся 

при переходе в 5 

класс. 

5. Групповая диагностика 

учащихся 4–х классов при 

переходе в среднее звено. 

апрель Исследование уровня 

тревожности. 

6. Индивидуальная диагностика 

учащихся по запросу педагогов 

и родителей. 

в течение года Психолого – 

педагогическая 

помощь. 

7. Индивидуальная диагностика 

учащихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

в течение года Исследование 

личностных 

особенностей, 

поведения учащихся. 
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8. Индивидуальная диагностика 

неуспевающих учащихся. 

в течение года Выявление уровня 

интеллектуального 

развития, причин 

низкой успеваемости. 

9. Групповая диагностика 

одаренных детей 

сентябрь-ноябрь Выявление одаренных 

детей 

10 Обследование учащихся 

младших классов к ПМПК. 

в течение года Определение вида и 

степени выраженности 

отклонений в развитии 

11. Посещение уроков. в течение года Изучение 

коммуникативной 

деятельности учителя 

и учащихся. 

Заключение. 

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Индивидуальная коррекционная 

работа с дезадаптированными 

учащимися 1-х классов. 

ноябрь-март Коррекция 

познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой сферы. 

2. Индивидуальная коррекционная 

работа с дезадаптированными 

учащимися 4-х классов. 

ноябрь-март Коррекция 

познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой сферы. 

3. Индивидуальные занятия с 

дезадаптированными учащимися 

1-х классов. 

ноябрь-март Снижение 

тревожности. 

4. Индивидуальные занятия с 

учащимися «группы риска», 

опекаемыми. 

в течение года Коррекция 

психологических 

проблем. 

5. Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа по запросу 

педагогов. 

в течение года Внесение коррекции в 

проблемные зоны 

6. Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа с 

неуспевающими учащимися 

ноябрь - март Внесение коррекции в 

проблемные зоны 

7. Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа учащихся 

(ППк). 

в течение года Внесение коррекции в 

проблемные зоны 

3. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Психологическое 

консультирование педагогов, 

учащихся и их родителей. 

в течение года Рекомендации по 

преодолению 

выявленных 

нарушений. 

1. Консультации педагогов, 

учащихся и их родителей по 

итогу адаптационного периода 1, 

5  классов. 

октябрь - ноябрь Преодоление 

школьной 

дезадаптации. 

2. Психологическое 

консультирование родителей 

в течение года Рекомендации по 

преодолению 
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детей «групп риска» и 

опекаемых детей. 

выявленных 

нарушений в 

психическом и 

личностном развитии 

детей. 

3. Психологическая поддержка 

одаренных учащихся и детей с 

ограниченными возможностями. 

в течение года Психолого – 

педагогическая 

помощь. 

4. ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Оформление информационных 

стендов. 

в течение года Информационные 

листы 

2. Выпуск памяток для учащихся, 

родителей и педагогов. 

в течение года Памятки 

3. Участие в работе РМО 4 раза в год Повышение 

профессионального 

уровня. 

Обмен опытом работы. 

4. Работа с документацией. в течение года Рабочие материалы, 

планы и отчеты 

5. Профессионально – 

аналитическая деятельность. 

в течение года   

6. Проведение классных часов, 

бесед. 

в течение года Создание ситуации 

сотрудничества, 

повышение 

психологической 

культуры учащихся. 

Основными направлениями деятельности социального являются: осуществление 

мониторинга социально-педагогического, медико-социального  сопровождения процесса 

обучения и воспитания детей, проведение диагностической работы по выявлению детей 

«группы риска», оптимальное выстраивание процесса оказания помощи детям и подросткам 

«группы риска», организация специальных видов деятельности для детей «группы риска», 

взаимодействие с социальными службами по оказанию помощи детям, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

 

Выход 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Диагностика школьной зрелости 

дошкольников, будущих 

первоклассников 

Январь-май Рекомендации родителям, 

учителям 

2.  Анкетирование родителей 

дошкольников 

Январь-май Банк данных 

первоклассников 

3.  Изучение личных дел учащихся Сентябрь, в течение 

года 

Обновление банка 

данных учащихся школы 

4.  Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися, 

испытывающими проблемы 

В течение года Анализ наблюдений, 

рекомендации, 

психолого-
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адаптации педагогическая 

характеристика 

5.  Диагностическое собеседования со 

вновь прибывшими учащимися 

В течение года Рекомендации учителям, 

родителям 

6.  Диагностическое собеседования с 

родителями вновь прибывших 

учащихся 

В течение года Рекомендации родителям 

7.  Выявление учащихся и семей 

группы риска 

Сентябрь-октябрь Социальный паспорт 

класса, социальный 

паспорт семей группы 

риска, банк данных семей 

группы риска 

8.  Обследование жилищно-бытовых 

условий семей учащихся 

различных групп риска (инвалиды, 

профилактический учет) 

В течение года Акт обследования, банк 

данных учащихся 

различных категорий 

9.  Обследование жилищно-бытовых 

условий семей учащихся, 

находящихся под опекой и детей-

сирот. 

Сентябрь, май Акт обследование, 

характеристика, банк 

данных опекаемых 

10.  Диагностическое собеседование с 

родителями учащихся группы 

риска 

В течение года Рекомендации родителям, 

классным руководителям 

11.  Работа в составе ШПМПк В течение года Психолого-

педагогическая 

характеристика, 

рекомендации 

12.  Изучение социализированности 

личности учащегося по методике 

М.Рожкова 

3 кл. ноябрь 

4 кл. ноябрь 

 

 

Анализ, рекомендации 

13.  Диагностика «Наши отношения» 

(Немов) 

1 кл. май 

2 кл. ноябрь 

Анализ, рекомендации 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми группы риска 

По графику Коррекция социализации 

2. Индивидуальные коррекционные 

занятия и беседы по запросу 

учителей 

По мере поступления 

запроса 

Коррекция выявленных 

проблем социализации 

3. Работа в составе Совета 

профилактики школы 

По графику Карта индивидуального 

сопровождения 

учащегося, рекомендации 

4. Работа в составе ППк  По графику Рекомендации, 

подготовка документов 

на зональную ПМПК 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Социально-педагогическое 

консультирование педагогов, 

учащихся и их родителей. 

в течение года Рекомендации по 

преодолению 

выявленных нарушений. 
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1. Консультации педагогов, учащихся 

и их родителей по итогу 

адаптационного периода 1, 5  

классов. 

октябрь - ноябрь Преодоление школьной 

дезадаптации. 

2. Социально-педагогическое 

консультирование родителей детей 

различных групп риска 

(опекаемых, инвалидов, с ОВЗ, 

состоящих на профилактических 

учетах, многодетных, попавших в 

ТЖС). 

в течение года Рекомендации по 

преодолению 

выявленных проблем, 

содействие в получении 

помощи от других 

социальных структур. 

3. Социально-педагогическая 

поддержка детей с ОВЗ. 

в течение года Социально- 

педагогическая помощь. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Выступления на классных часах в 

1-4 классах 

По запросу Выступление  

2. Участие в работе МежМО 

учителей начальных классов 

По приглашению Выступление 

4. Пополнение методической 

копилки «Социальный педагог – 

учителю» 

Систематически  Папка-накопитель, 

электронная папка 

5. Изготовление памяток, буклетов, 

бюллетеней по вопросам 

социальной поддержки детей, 

семей, организации 

взаимодействия родителей и детей 

В течение года Раздаточный материал 

6. Выступления на совещаниях  при 

администрации школы, 

педагогических и методических 

советах школы 

По плану работы 

школы 

Выступления  

7. Пополнение Правового уголка В течение года Папка-накопитель, 

информационный стенд 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

1

. 

Обеспечение 

дифференцированных 

условий 

 оптимальный режим учебных нагрузок,  

 наличие лицензии на право преподавания по программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов.  

2

. 

Обеспечение психолого-

педагогических условий 
 наличие Программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, родителей,  педагогов; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности). 

3 Обеспечение наличие психолого-педагогической службы (ПП-консилиум). 
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. специализированных 

условий 

4

. 

Обеспечение 

здоровьесберегающих 

условий 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 наличие спортивного зала, медицинского пункта, 

спортивных площадок, детской площадки, сенсорной 

комнаты, кабинета логопеда, кабинета психолога; 

  соблюдение двигательного режима: проведение утренней 

зарядки, физкультминуток на уроках, динамических пауз, 

подвижных перемен, спортивных часов в группе 

продленного дня, дней Здоровья,  внеурочной деятельности 

Программно-методическое обеспечение 

 

1

. 

Учитель- 

логопед 

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в 

школе. М., 2005. 

2. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте. М., 1991. 

3. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших 

школьников. СПб., 1998. 

4.Годовникова Л.В. Интегрированное обучение в массовой школе: психолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: учеб. Пособие. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 216 с. 

5.Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед. комис. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 32 с.; 115 карт 

6.Российская Е.Н. Методика формирования самостоятельной письменной речи 

у детей. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с. 

7. Светлова И.Е. Готов ли ваш ребенок к школе/ Ил. Н. Воробьевой. – М.: Изд-

во Эксмо, 2004. 64 с. 

8.Шмидт В.В., Шмидт В.Р. Диагностико-коррекционная работа с младшими 

школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

9. Научно-методический журнал «Логопед» - ООО «ТЦ Сфера». 

10. www.logoped-sfera.ru 

 Педагог-

психолог: 

 

 

1. Глазунов Д.А. Психология.1 класс. Развивающие занятия. Методическое 

пособие с электронным приложением/ авт. – сост. Д. Глазунов. М.: Глобус, 

2008. -240 с.- ( Школьный психолог). 

2. Глазунов Д.А. Психология.2 класс. Развивающие занятия. Методическое 

пособие с электронным приложением/ авт. – сост. Д. Глазунов. М.: Глобус, 

2008. -240 с.- (Школьный психолог). 

3. Первое сентября http://www.1september.ru/ Газета « Школьный психолог» 

www.1september.ru 

4. Тесты и методики для психолгов «ИМАТОН» 

http://www.imaton.com/index.php 

5. Издательство «ГЕНЕЗИС»  http://www.genesis.ru/index.html 

6. Журнал « Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ 

7. Психологическая газета « Мы и МИР» 

http://flogiston.ru/reviews/sites/gazetamim 

8. Энциклопедия школьного психолога 

http://www.psihologu.info/content/view/267/35/ 

 

http://www.1september.ru/
http://www.genesis.ru/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites/gazetamim
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 Социальн

ый 

педагог 

1. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога, М.:ВАКО, 2005 

2. Поддубная Т.Н. Справочник социального педагога: защита детства в 

Российской Федерации/Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; науч. Ред. Р.М. 

Чумичева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005 

3. ГодовниковаЛ.В. Интегрированное обучение в массовой школе: псохолого-

педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: учеб. Пособие, - Белгород: Изд-во БелГУ, 2006 

4. Панков Д.Д., Румянцев А.Г., Тростанецкая Г.Н. Медицинские и 

психологические проблемы школьников-подростков: Разговор учителя с 

врачом. – М.: АПК и ПРО, 2001 

5. Система работы школы по защите прав и законных интересов ребенка/авт.-

сост. Н.А. Маньшина, - 2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008 

6. Сартан Г.Н. тренинг Самостоятельности у детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002 

7. Борякова Н.Ю. Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по коррекционно-

развивающим занятиям: Учеб.-метод. Пособие/Под ред. Проф. Т.Б. 

Филичевой, - М., Соц.-полит. Журн., 1994 

8. Нечаев М.П., Диагностика воспитанности школьников. Учебно-

методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2006 

9. Кулинич Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей: 1-4 классы.- 

М.: ВАКО, 2009 

10. Взаимодействие школы и семьи (педагогический всеобуч)/ Авт.-сост. С.А. 

Цыбин.  – Волгоград: Учитель, 2005 

11.  Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа, 1993 

12.  Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. 2-е изд., 

испр. И доп. М., «Просвещение», 1973 

13. Роже Перрон Трудный ребенок: что делать?, 6-е изд., «Питер», СПб, 2004. 

14. Ф.А. Мустаева Основы социальной педагогик, Акад. Проект, М., 2001.  

15. Методика и технологии работы социального педагога. 2-е изд., ред. 

Галагузовой М.А., Мардахаева Л.В., Академия, М., 2004.  

16. childpsy.ru 

17. www.iro.yar.ru/resource/distant/socialnaya_pedagogika/socialnaya_pedagogika/so

cial1.html 

18. www.chpk.ru 

19. www.ppoisk.com 

20. www.rus-ameeduforum.com 

21. Социальная педагогика. Научно-практический журнал для социальных 

работников и педагогов. 

22. Работа социального педагога в школе и микрорайоне. Методический 

журнал. 

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы. – Под редакцией В.В. Воронковой. М.: 

Просвещение, 2010г. – 192с. с УМК. 

Материально техническое обеспечение 

 

 Материально технические 

условия 
 кабинет педагога психолога; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет социального педагога; 

 медицинский пункт; 

http://www.childpsy.ru/
http://www.iro.yar.ru/resource/distant/socialnaya_pedagogika/socialnaya_pedagogika/social1.html
http://www.iro.yar.ru/resource/distant/socialnaya_pedagogika/socialnaya_pedagogika/social1.html
http://www.chpk.ru/
http://www.ppoisk.com/
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 спортивный зал; 

 библиотека с читальным залом; 

 наличие  компьютерных кабинетов, работающих в 

единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и 

имеющих широкополостной доступ к сети 

Интернет; 

 Центр профориентации; 

 столовая 

 сенсорная комната 

 Информационное 

обеспечение 

 

 доступ педагогов и учащихся к сетевым источникам 

информации; 

 методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности,  

 наглядные пособия,  

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

специалиста 

Образование Должность Категория 

1. Николаева 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический институт 

1994 год, 

 специальность: 

олигофренопедагогика;  

квалификация: учитель 

вспомогательной школы и 

логопед 

Учитель-

логопед, 

дефектолог 

высшая 

2. Василенко Ирина 

Владимировна 

ГОУ ВПО "Белгородский 

государственный 

университет", лингвист, 

переводчик, 

специальность "Перевод и 

переводоведение" 

Социальный 

педагог 

первая 

3. Лекарева 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, 

специализация: 

«Преподаватель 

психологии, психолог», 

2006 г. 

 

Педагог- 

психолог 

высшая 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  
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 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  

 

 

 

 Критерии результативности и эффективности коррекционной работы 

№ Показатели Критерии 

1. Освоение обучающимися с ОВЗ образовательных 

программ 

Не менее 50% обучающихся 

учатся на "5" и "4" 

2. Положительная динамика индивидуальных 

образовательных результатов и результатов 

коррекционной работы 

Рост качества знаний 

обучающихся (сравнительный 

анализ по итогам четверти) 

3. Доля обучающихся с ОВЗ, вовлечённых во 

внеурочную деятельность 

100% вовлечённость 

обучающихся во внеурочную 

и внеклассную работу 

4 Количество и результативность участия обучающихся 

в конкурсах, соревнованиях различной направленности 

Степень участия (высокая, 

средняя, низкая) 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих Количество бесед, 

психолого-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед дефектолог 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 

 

П
ед

аг
о

ги
че

ск
и

й
 с

о
ве

т,
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
ш

ко
л

ы
 

Индивидуальный 

режим обучения 

Дети, занимающиеся в 

логопедических группах 

Дети, занимающиеся с 

психологом 

Р
о

д
и

те
л

и
  д

ет
ей

 с
 о

гр
ан

и
ч.

 

во
зм

о
ж

н
о

ст
ям

и
 з

д
о

р
о

вь
я 
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взаимодействия с родителями консультаций, родительских 

собраний 

6. Положительная динамика личностного развития 

обучающихся (работа с детьми из социально 

неблагополучных семей) 

Снижение % детей из 

социально неблагополучных 

семей, состоящих на учёте в 

ОДН и КДН 

7. Наличие ИУП 100% наличие ИУП 

8. Учебно-методическое обеспечение программы 100% обеспечение 

учебниками, методической 

литературой, дидактическим 

материалом и др. 

9. Достижение показателей результативности реализации 

образовательной программы 

Результаты итоговых 

контрольных работ 

10. Методическая деятельность педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, выступивших по 

вопросам коррекционной 

работы 

11.  педагогические работники образовательного 

учреждения, прошедшие специальную подготовку и 

обладающие необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

% от общего числа 

педагогических работников 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» для 1-4 классов ориентирован на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение  и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

• обеспечение планируемых результатов  по освоению младшим школьником  целевых 

установок,  знаний, умений и навыков, компетенций и  

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося; 

• развитие творческих способностей; 

• побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности, обучение 

навыкам общения и сотрудничества, формирование учебной самостоятельности. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования.  

Особенности учебного плана   

Iуровень является фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение контролировать, планировать и оценивать учебные 

действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношение личности 

с обществом и окружающими. 

В I-IV классах начального общего образования реализуются  образовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС:  

 -УМК «Начальная школа XXI век» (Виноградова Н.Ф.);  

-  УМК «Школа России»;  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана  для I- IVклассов представлена семью предметными 

областями («Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  

«Русский язык» (5 часов  в неделю в I –IV классах: 4 часа в неделю из обязательной части и 1 час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений по запросам родителей 

(законных представителей)), «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в  I –IIIклассах  и 

3,5часа в IV классах), 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю в I – IV классах), «Литературное 

чтение на родном языке» (0,5 часа в неделю в I – IV классах) по выбору родителей (законных 

представителей). В соответствии с заявлениями родителей в качестве родного языка выбран 

русский язык. 

«Иностранный язык (английский язык)» (2 часа  в неделю во II-IV классах). 

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме   4 часов в неделю. В связи с тем,  

что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение информатики как 

самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-компетентности младших 

школьников обеспечивается за счёт реализации всех предметов учебного плана, а освоение 

практики работы на компьютере предусмотрено  в рамках изучения учебного модуля  предмета  

«технология». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю  

в I-IVклассах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура»  - 3 часа в неделю в I-IV классах.  

Изучение  учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование  

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

-об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися IV класса изучается  модуль «Основы православной культуры» по выбору 

родителей (законных представителей) в объеме 1 часа в неделю. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, общие требования к 

экзаменационным материалам для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

регламентируются локальными актами  Учреждения. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

(недельный) 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

 

          классы 

Количество часов в неделю Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык (англий-

ский)  

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна- 

ние и естес- 

твознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель- 

ное искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего  
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Продолжительность урока составляет: 

• во 2—4 классах — 45 минут (по решению образовательного учреждения)        

Особенности организации обучения в 1 классе 
В первом классе учебный процесс строится, исходя из следующих требований: 

 уроки проводятся  в первую смену,  по 5-дневной учебной неделе;  

области предметы  

 

 

          классы 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык (англий-

ский)  

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществозна- 

ние и естес- 

твознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель- 

ное искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

33 34 34 34 135 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 

693 782 782 782 3039 
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 обучение имеет "ступенчатый" режим: в первом полугодии (сентябрь-октябрь - 3 урока в 

день по 35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока в день по 35 минут, январь-май - 4 урока по 40 

минут каждый; 

 в середине учебного дня организована динамическая паузу (40 минут);  

 учащиеся, посещающие группу продленного дня, обеспечены 2-разовым питанием и 

прогулками;  

 обучение проводится без балльных оценок и домашних заданий; 

 первоклассники имеют дополнительные недельные каникулы в середине III четверти 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания 

и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной 

и внеурочной деятельности педагогов.  

План внеурочной деятельности  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  (далее План) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» п. Чернянка, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя,  воспитателя, старшей вожатой, родителей и  обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. Классный руководитель координирует всю работу. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Чернянская средняя   общеобразовательная школа  № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с  углубленным изучением 

отдельных предметов» решает следующие специфические задачи: 
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 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального образования 

и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность образовательного учреждения. В целях обеспечения социокультурного 

развития подрастающего поколения путем включения их в процессы познания и преобразования 

социальной среды Белгородчины, а также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)», предусмотрено  

интегрирование тем по Белгородоведению в программы творческих объединений по духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному ,социальному направлению  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернянская  средняя   

общеобразовательная школа №1  с углубленным изучением отдельных предметов» организует свою 

деятельность по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное; 

Социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Реализуется через творческие 

объединения: «Растем здоровыми и сильными», «Основы хореографии», «Шахматы» 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. Реализуется через творческие объединения: « Мой край- родная 

Белгородчина»,«Православная культура». 

Общеинтеллектуальное направление  способствует развитию любознательности, активности  

и заинтересованности в  познании  мира;  формированию основам умения учиться, способностям  к 

организации собственной деятельности. Реализуется через творческие объединения: «Занимательный 

английский», «Информатика», «Гимнастика для ума», «Робототехника». 

Общекультурное  направление способствует формированию культуры поведения в обществе, 

сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об этических и эстетических идеалах и ценностях. 

Реализуется через творческое объединение «Музыка вокруг тебя» 

Социальное  направление способствует воспитанию бережного отношения к окружающей 

среде, выработке чувства ответственности и уверенности в своих силах, формированию навыков 

культуры труда, позитивному отношению к трудовой деятельности. Реализуется через творческие 

объединения: «Я и мир вокруг меня», «Финансовая грамотность», «Основы здорового питания»  



 

184 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления 

развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) 

(годовой ) 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Название творческих объединений   

1-е 2-е 3-и 4-е Всего 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Растём здоровыми и сильными» 

«Шахматы» 

«Основы хореографии» 

33 

- 

33 

34 

- 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

68 

135 

Духовно-

нравственное 

«Православная культура» 

«Мой край – родная Белгородчина» 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательный английский» 

«Информатика» 

Робототехника 

Гимнастика для ума 

33 

33 

- 

- 

- 

34 

-- 

- 

- 

34 

- 

- 

- 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

Социальное «Я и мир вокруг меня» 

Финансовая грамотность 

Основы здорового питания 

33 

- 

33 

34 

34 

- 

34 

34 

- 

34 

34 

- 

135 

102 

33 

Общекультурн

ое 

«Музыка вокруг тебя»» 

 

33 34 34 34 105 

Всего 297 272 306 374 1249 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) 

(недельный) 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Название творческих объединений   

1-

е 

2-

е 

3-

и 

4-

е 

Всего 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Растём здоровыми и сильными» 

«Шахматы» 

«Основы хореографии» 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

Духовно-

нравственное 

«Православная культура» 

«Мой край – родная Белгородчина» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательный английский» 

«Информатика» 

Робототехника 

Гимнастика для ума 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

-- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

Социальное «Я и мир вокруг меня» 

Финансовая грамотность 

Основы здорового питания 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

4 

3 

1 

Общекультурн

ое 

«Музыка вокруг тебя»» 

 

1 1 1 1 4 

Всего 9 8 9 11 37 

  2. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

    Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в  МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП» имеются необходимые условия: спортивный зал, кабинеты информатики, библиотека, 

столовая, медицинский кабинет, спортивная площадка,  игровая площадка.  
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     Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, подключенными к локальной сети школы  и 

сети Интернет.   

   Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедии для младших 

школьников, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная 

модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники  МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП»: учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня.   Продолжительность  

одного занятия – 35 минут. 

Расписание занятий  составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.   

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях.  

При разработке рабочих программ внеурочной деятельности по каждому направлению учитывается 

уровень планируемых результатов: 

Уровень планируемых результатов находит своё отражение в приоритетных формах 

проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

Напра

вления 

спортивно-

оздоровительн

ое 

духовно-

нравственное 

социальное общеинтеллектуаль

ное 

общекульт

урное 

Задачи всесторонне 

гармоническое 

развитие 

личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

формирование 

юного субъекта 

социального 

творчества, 

приобретение 

школьниками 

социальных 

знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

развитие 

познавательных 

потребностей 

младших 

школьников, умений 

и навыков 

исследовательского 

поиска, обогащение 

запаса учащихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности 

развитие 

эмоционал

ьной сферы 

ребенка, 

чувства 

прекрасног

о, 

творческих 

способност

ей, 

формирова

ние 

коммуника

тивной и 

общекульт

урной 

компетенц

ий 

Формы      
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: 

1 класс Занятия в 

спортивных 

секциях, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительн

ых процедурах 

Этическая беседа Социальная проба Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады 

Объединен

ия 

художестве

нного 

творчества, 

кружки 

2-3- 

класс 

Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровительн

ые акции 

Дебаты, 

тематический 

диспут, 

экскурсии, 

КТД Смотры знаний, 

интеллектуальные 

клубы 

Концерты, 

инсцениро

вки, 

выставки, 

фестивали, 

спектакли 

4 класс Спортивные и 

оздоровительн

ые акции 

школьников в 

окружающем 

социуме 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

Социально-

образовательные 

проекты 

Исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности, 

конференции, 

интеллектуаль-ные 

марафоны, клубы 

Досугово-

развлекате

льные 

акции 

школьнико

в, 

благотвори

тельные 

концерты и 

выставки 

Конкретный перечень программ факультативов, кружков в рамках внеурочной деятельности 

определяется ежегодно с учётом необходимости преемственности и соответствия содержания форм 

проведения занятий кружка или факультатива целям и задачам программы внеурочной деятельности, 

на основе выборов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ ЧСОШ 

№1 с УИОП» - личностных и метапредметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению  внеурочной деятельности и форма оценки 

их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной деятельности 

Эффекты реализации внеурочной деятельности:  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,  чувства гордости, что я 

– гражданин России;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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3.3. Примерный календарный учебный график 
Приложение 3 

  3.4.Календарный план воспитательной работы 

Приложение 4 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

№
 п

/п
 

 
 
 

ФИО 
педагогического 

работника 

 
 
 

 
Должность 

 
 
 

 
Год 

рожден
ия 

 
 

Образование (наименование учебного заведения,  специальность  и 

квалификация по диплому, год окончания) 

 
 
 

Квалификационная 
категория 

 
Должностные 
обязанности 

1.  Цуканова Елена 
Геннадьевна 

директор 1969 Высшее, 
БГПИ 

французский и английский язык,  учитель иностранных языков   

1991 

Высшая 
 

директор 

2. 3
. 

Куприянова 
Татьяна 

Николаевна 

Зам. директора  1986 Высшее, 
Белгородский государственный университет, «История» с дополнительной 
специальностью «Социальная педагогика», учитель истории, социальный 

педагог, 2008г. 
 

I 
 

Заместитель директора 

3. 4

. 

Загубная Ольга 

Александровна 

Зам. директора  1973  

Высшее, 
БГУ 

география с дополнител. спец.  биология 
учитель географии и биологии 

2001 

Высшая 

 

Заместитель директора 

4. 5
. 

 

 

Акимова Людмила 
Николаевна 

 

Зам. директора  1969 Высшее 
БГПИ 

русский язык и литература,   

учитель русского языка и литературы 1990 

Высшая Заместитель директора 

5. 6 Цуканова Ольга 
Евгеньевна 

Учитель  1995 Высшее 
ФГАОУВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», бакалавр педагогическое образование, история начальное 

образование и информатика 
2018 

б/к Учитель начальных 
классов 
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6. 9 Жеребненко Елена 
Геннадьевна 

Учитель  1966 Высшее, 
БГПИ 

педагогика  и методика начального обучения 
учитель начальных классов  

1987 

Высшая  Учитель начальных 
классов 

7. 1
0 
Устинова Татьяна 

Павловна 
Учитель  1963 Высшее, 

БГПИ 

Педагогика  и методика начального образования учитель начальных 
классов  

1986 

I 
 

Учитель начальных 
классов 

8. 1
1 
Карезина Татьяна 

Александровна 
Учитель  1973 Высшее, 

БГУ 
педагогика и методика начального обучения учитель начальных классов  

1998 

высшая Учитель начальных 
классов 

9. 1
2 
Зубайдова Елена 

Николаевна 
Учитель  1963 Высшее, 

БГПИ 
Педагогика  и методика начального обучения, учитель начальных классов  

1986 

высшая Учитель начальных 
классов 

10. 1
3 

Грошева Елена 
Владимировна 

Учитель  1972 Высшее, 
БГПИ 

педагогика и методика начального обучения 

учитель начальных классов  
1994 

высшая Учитель начальных 
классов 

11. 1
4 

Соколова 
Людмила 

Вячеславовна 

Учитель  1969 Высшее, 
БГУ педагогика  и методика начального образования с дополнит. 

специальн. «Математика» 
учитель начальных классов и математики 

2009 

высшая  
 

Учитель начальных 
классов 

12. 1
5 

Дворцевая 
Светлана 

Михайловна 

Учитель  1971 Высшее, 
БГПИ 

педагогика и методика начального обучения 
учитель начальных классов  

1993 

высшая Учитель начальных 
классов 

13. 1
6 
Желобкова Ирина 

Васильевна 
Учитель  1970 Высшее, 

БГПИ педагогика  и методика начального обучения учитель начальных 
классов  

1991 

высшая Учитель начальных 
классов 

14. 1
7 
Харченко Оксана 

Викторовна 
Учитель  1988 «Белгородский государственный университет», 

педагогика и методика начального образования с дополнительной 
специальностью «Иностранный язык», учитель начальных классов и 

учитель иностранного языка 

I Учитель начальных 
классов 

15. 1
8 
Давыдова Татьяна 

Ивановна 
Учитель  1969 Высшее, 

БГПИ 
Высшая 

 
Учитель ОРКСЭ 
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история, педагогика учитель истории, обществоведения, методист по 
воспитательной работе 1992 

16. 2

0 

Лазарев Алексей 

Николаевич 

учитель  1966 Высшее, 

БГПИ им. М.С. Ольминского 
Физическая культура 

учитель физической культуры, 1992 

высшая Учитель физической 

культуры 

17. 3
9 
Янпольская Елена 

Евгеньевна 
учитель  1964 Высшее, БГПИ им. М.С. Ольминского 

физическое воспитание учитель физического воспитания 1985 
Высшая 

 
Учитель физической 

культуры 

18. 4
0 

Бранкевич 
Денис 

Анатольевич 

учитель  1988 Высшее 
Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет физическая культура, педагог по физической культуре, 2012 

высшая Учитель физической 
культуры 

19. 4
2 
Глуховцев Сергей 

Николаевич 
учитель 1987 высшее 

Украинская инженерно-педагогическая академия г. Артемовск Донецкой 
обл., «Педагогическое образование» бакалавр-специалист в отрасли 

экономики, маркетинга и менеджмента; преподавателя практического 

обучения в отрасли экономики, 
2008г. 

б/к Учитель физической 
культуры 

20. 4
3 
Поддубная Ольга 

Николаевна 
учитель  1969 Высшее, 

БГПИ английский и немецкий языки учитель английского и немецкого 
языков  
1992 

I 
 

Учитель иностранного 
языка 

21.  Самусева Елена 

Николаевна 

учитель 1976 БГУ, учитель французского и английского языков по специальности 

"Филология" 

первая Учитель иностранного 

языка 

22. 4
4 
Савонина Татьяна 

Андреевна 
Учитель  1967 Среднее специальное Воронежский индустр.-педагог. 

техникум 
Швейное производство 

техник-технолог- мастер ПО 
1989 

высшая Учитель технологии 

23.  Сбитнева Галина 
Сергеевна 

Учитель  1966 Среднее специальное Белгородское педучилище №1 
Преподавание  труда и черчения в 4-8 классах общеобразовательной 

школы, 
Учитель труда и черчения 

1986 

I  
 

Учитель технологии 

24. 4
6 

Рылькова Инна 
Валерьевна 

учитель  1972 Высшее, 
Курский ГПИ 

 Изобразительное искусство и черчение; 

учитель изобразительного искусства и руководитель кружка ДПИ 
1995 

Высшая 
 

Учитель ИЗО 

25. 4
9 

Лекарева Ольга 
Анатольевна 

Педагог-
психолог 

1984 Высшее 
Белгородский ГУ 

психология; 
психолог,  преподаватель психологии 

I 
 

Педагог-психолог 
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2006 

26. 5
0 

Николаева 
Людмила 

Анатольевна 

логопед 1970 Высшее Курский ГПИ 
Олигофренопедагогика и логопедия 

учитель и логопед вспомогательной школы 
1994 

высшая. логопед 

27. 5
1 
Драгина Любовь 

Владимировн 
учитель 1974 Высшее 

БГУ 
География  

учитель географии 
2000 

высшая Учитель музыки 

28. 5
2 

Бабенко Галина 
Алексеевна 

учитель 1969 Среднее специальное, 
Белгородское педучилище №2 

учитель начальных классов общеобразовательной школы, учитель 
начальных классов 

1988 

соответствие Учитель начальных 
классов 

29. 5
3 
Василенко Ирина 

Владимировна 
социальный 

педагог 
1978 ГОУ ВПО "Белгородский государственный университет", лингвист, 

переводчик, специальность "Перевод и переводоведение",2010г 
б/к Социальный педагог 

30. 5
5 
Синельникова 
Виктория 
Валерьевна 

Учитель  1990 Высшее, "Запорожский национальный университет","Филология",2014 
Запорожский педагогический колледж по специальности "начальное 
образование",  квалификация -учитель начальной школы, учитель 
иностранного языка начальной школ, 2009г 

первая Учитель начальных 
классов 

Учитель иностранного 
языка 

31. 5
6 
Черных Светлана 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

1973 Белгородский государственный университет, учитель географии, 2000г 
Старооскольский педагогический колледж, специальность "Хореограф" 

первая Педагог дополнительного 
образования 

32. 5
7 
Федорченко 
Анастасия 
Александровна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

1982 Старооскольский педагогический колледж, руководитель 
хореографического коллектива, специальность "Социальная педагогика", 
2001г 

Б/к Педагог дополнительного 
образования 

33.  Цуканов Сергей 
Федорович 

Учитель  1965 Высшее, 
БГПИ 

французский и английский языки,  учитель французского и английского 
языков и звание учителя средней школы,  

1992 

первая Учитель английского 
языка 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает системную 0/1 Высшее профессиональное образование по направлениям соответствуют 
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образовательную и 
административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет. 

требованиям к уровню 
квалификации 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-
методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 
организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

0/5 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 
 

соответствуют 

требованиям к уровню 

квалификации 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 
способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 
образовательных программ. 

 

0/23 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

соответствуют 

требованиям к уровню 
квалификации 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 
сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

0/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

соответствует 

требованиям к уровню 

квалификации  
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 профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

педагог 

дополнительно
го образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 
соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 
деятельность. 

0/3 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

соответствуют 

требованиям к уровню 
квалификации 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 
информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 
социализации, содействует 

формированию 

информационной 
компетентности обучающихся. 

 

0/2 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

 

соответствует 

требованиям к уровню 
квалификации 

логопед осуществляет работу, 

направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся 

0/1 высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 
работы. 

 

соответствует 

требованиям к уровню 
квалификации 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

 

0/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

  Соответствует 

требованиям к уровню 
квалификации 
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План-график повышения квалификации работников МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП»  

 
№п
/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

1. Должность 
преподавателя 

2. Преподаватель по 

дисциплинам 

Образование 
1. Специальность по диплому 
2. Квалификация по диплому 

Последний срок повышения квалификации Планируемый срок 
повышения 

квалификации 

1. 

Цуканова Елена 
Геннадьевна 

директор Высшее, 
БГПИ 

французский и английский язык,  учитель иностранных 
языков   
1991 

 

АНО ДПО  
«Просвещение-Столица» 

«Формирование  и деятельность региональных 
стажировочных площадок с целью внедрения эффективных 
моделей управления сетью образовательных организаций»,  

36 часов, 2019г.; 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС ООО» 40ч,  2019г.;  
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования», «Менеджмент и 

управление проектами в общеобразовательном учреждении в 
условиях реализации ФГОС»72ч., 2019г. 

 

Каждые 3 года 

2. 

Куприянова Татьяна 
Николаевна 

Зам. директора  Высшее, 
Белгородский государственный университет, «История» с 

дополнительной специальностью «Социальная педагогика», 
учитель истории, социальный педагог, 2008г. 

 

ООО «Центр онлайн- обучения Нетология-групп», 
«Внутришкольная система управления качеством 

образования: субъекты, ресурсы, технологии»,  
72ч., 2020г.; 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

Университет» 
«Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 
ФГОС», 108ч., 2020г.; 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» «Использование 

инструментов бережливого управления в развитии сквозных 
компетенций (soft-skills)  у современных школьников, 24ч., 

2019г.; 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС  среднего 
общего образования», 36 часов 2019г. 

 

Каждые 3 года 

3. 

Остапенко Людмила 
Валентиновна 

 

Зам. директора  Высшее, 
БГПИ 

педагогика и методика начального обучения, 
учитель начальных классов  

АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива» по дополнительной профессиональной  

программе  «Педагогическая деятельность учителя истории, 
обществознания и права в сфере основного общего и 

Каждые 3 года 
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1989 среднего общего образования в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта», 72 ч., 2018г.; 

4. 

Акимова Людмила 

Николаевна 
 

Зам. директора  Высшее 

БГПИ 
русский язык и литература,   

учитель русского языка и литературы 1990 

ООО «ВНОЦ «СОТех». «Содержание и особенности 

организации работы с одарёнными детьми в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  2019г.;  

 

Каждые 3 года 

5. 

Загубная Ольга 
Александровн 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГУ 

география с дополнител. спец.  биология 
учитель географии и биологии 

2001 

ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки, «Новые методы 

преподавания географии в условиях реализации ФГОС», 
72ч., 2020г.;  

ООО «Столичный учебный центр»,  «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 
соответствии  с ФГОС», 72ч., 2020г.;  

Каждые 3 года 

6. 

Жеребненко Елена 
Геннадьевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГПИ 

педагогика  и методика начального обучения 
учитель начальных классов  

1987 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 «Формирование универсальных учебных действий младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО»,72ч., 

2019г.; 

Каждые 3 года 

7. 

Устинова Татьяна 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГПИ 

Педагогика  и методика начального образования учитель 
начальных классов  

1986 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 «Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования»,72ч., 2019г 

Каждые 3 года 

8. 

Карезина Татьяна 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГУ 

педагогика и методика начального обучения учитель 
начальных классов  

1998 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 «Формирование универсальных учебных действий младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО»,72ч., 2019г. 

 

Каждые 3 года 

9 

Зубайдова Елена 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГПИ 

Педагогика  и методика начального обучения, учитель 
начальных классов  

1986 

ОУФ «Педагогический университет «Первое сентября», 
«Современные подходы к обучению  орфографии в 

начальных классах», 72ч.. 2019г.; 
 

Каждые 3 года 

10 

Грошева Елена 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГПИ 

педагогика и методика начального обучения 
учитель начальных классов  

1994 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  
«Формирование функциональной грамотности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 40ч.,2021г 
Каждые 3 года 

11 

Соколова Людмила 
Вячеславовна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГУ педагогика  и методика начального образования с 

дополнит. специальн. «Математика» 
учитель начальных классов и математики 

2009 

ООО  
«Столичный учебный центр», «Начальная школа: Система 

диагностики предметных и метапредметных результатов», 
72 ч., 2019г. 

 

Каждые 3 года 

12 Цуканова Ольга Учитель начальных Высшее ОГАОУ ДПО «БелИРО» Каждые 3 года 
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Евгеньевна классов ФГАОУВО 
«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», бакалавр педагогическое 
образование, история начальное образование и информатика 

2018 

«Формирование универсальных учебных  действий  
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 

72ч., 2021г. 

13 

Дворцевая Светлана 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее, 
БГПИ 

педагогика и методика начального обучения 
учитель начальных классов  

1993 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Методическое и организационное сопровождение 
образовательного процесса для детей с ОВЗ» (для 

специалистов, работающих с обучающимися с РАС), 
72 ч., 2020г.;  

ООО «Знанио» г. Смоленск, «Формирование читательской  
грамотности учащихся начальных классов как ведущего 

компонента образовательного процесса», 72ч., 2020г.; 
«Столичный учебный центр», «Младшие школьники с ОВЗ: 

совершенствование профессиональных компетенций 
учителей начальных классов по вопросам развития учебной 

деятельности"», 72 ч., 2019г. 
 

Каждые 3 года 

14 

Желобкова Ирина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 

БГПИ педагогика  и методика начального обучения учитель 
начальных классов  

1991 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Формирование универсальных учебных  действий  
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 

72ч., 2021г. 

Каждые 3 года 

15 

Харченко Оксана 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 

«Белгородский государственный университет», 
педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Иностранный язык», 
учитель начальных классов и учитель иностранного языка 

 Каждые 3 года 

16 

Давыдова Татьяна 
Ивановна 

Учитель ОРКСЭ Высшее, 
БГПИ 

история, педагогика учитель истории, обществоведения, 
методист по воспитательной работе 1992 

ОГАОУ ДПО "Актуальные 
вопросы преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКР в 
условиях внедрения ФГОС 

общего образования", 2019г, 
36ч 

ОГАОУ БелИРО 
"Преподавание истории и 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС среднего 

общего образования" 
2020г, 72ч 

 

Каждые 3 года 

17 

Лазарев Алексей 
Николаевич 

учитель физической 
культуры 

Высшее, 
БГПИ им. М.С. Ольминского 

Физическая культура 

учитель физической культуры 1992 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
«Теория и методика физического воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 

72ч., 2019г. 
 

Каждые 3 года 



 

196 

18 

Янпольская Елена 
Евгеньевна 

учитель физической 
культуры 

Высшее, БГПИ им. М.С. Ольминского 
физическое воспитание учитель физического воспитания 

1985 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

Университет», «Современный урок физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 72ч., 

2019г 

Каждые 3 года 

19 

Бранкевич 
Денис Анатольевич 

учитель физической 
культуры 

Высшее 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет физическая культура, 
педагог по физической культуре, 2012 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

Университет», «Активные методы обучения на уроках 
физической культуры в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2020г.; 
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

Университет», «Современный урок (занятие) для детей с 
ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС», 72ч., 2020г. 

Каждые 3 года 

20 

Поддубная Ольга 
Николаевна 

учитель английского 
языка 

Высшее, 
БГПИ английский и немецкий языки учитель английского и 

немецкого языков  
1992 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Конструирование иноязычного образовательного 
пространства с учетом требований ФГОС ООО» 40ч,  2019г 

Каждые 3 года 

21 
Самусева Елена 

Николаевна 
учитель английского 

языка 
БГУ, учитель французского и английского языков по 

специальности "Филология" 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Конструирование иноязычного образовательного 
пространства с учетом требований ФГОС ООО» 40ч,  2019г 

Каждые 3 года 

22 

Савонина Татьяна 
Андреевна 

Учитель технологии Среднее специальное Воронежский индустр.-педагог. 
техникум 

Швейное производство 
техник-технолог- мастер ПО 

1989 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Содержание и методика 
преподавания курса «Основы финансовой грамотности», 

36ч., 2020г.; 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные аспекты преподавания технологии в основной 

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС»  
72ч., 2019 г.  

 

Каждые 3 года 

23 

Сбитнева Галина 
Сергеевна 

Учитель технологии Среднее специальное Белгородское педучилище №1 
Преподавание  труда и черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной школы, 
Учитель труда и черчения 

1986 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Содержание и методика 
преподавания курса «Основы финансовой грамотности», 

36ч., 2020г.; 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 «Современные аспекты преподавания технологии в 

основной и средней школе в соответствии требованиями 
ФГОС» 72ч., 2019 

Каждые 3 года 

24 

Рылькова Инна 
Валерьевна 

учитель ИЗО Высшее, 
Курский ГПИ 

 Изобразительное искусство и черчение; 
учитель изобразительного искусства и руководитель кружка 

ДПИ 

1995 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Организационно-педагогические 

условия повышения качества преподавания 
изобразительного искусства в образовательном учреждении 

в условиях реализации ФГОС ООО», 72ч., 2019г.; 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Каждые 3 года 

25 
Лекарева Ольга 

Анатольевна 
Педагог-психолог Высшее 

Белгородский ГУ 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Методическое и организационное 
сопровождение образовательного процесса для детей с ОВЗ» 

Каждые 3 года 
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психология; 
психолог,  преподаватель психологии 

2006 

(для специалистов, работающих с обучающимися с РАС), 
72ч., 2020г.; 

«ООО «Московский  институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», 

«Деятельность педагога при организации работы с 
обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72ч., 2020г.; 
 ОУФ «Педагогический университет «Первое сентября», 

«Работа психолога с родителями: концепция и технологии», 
72ч., 2019г.; 

 

26 

Николаева Людмила 

Анатольевна 

логопед Высшее Курский ГПИ 

Олигофренопедагогика и логопедия 
учитель и логопед вспомогательной школы 

1994 

ООО «Московский  институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 
«Деятельность педагога при оорганизации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2020 г.; 

ООО «Международный центр образования и социально-
гуманитарных исследований», «Контрольно-оценочные 

средства учителя-логопеда в школе», 36ч., 2020г.; 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Современные подходы  к организации коррекционно-
развивающей работы учителя-логопеда образовательной 

организации», 72ч.; 
2020г.;  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
«Методическое и организационное  сопровождение  
образовательного процесса для детей с ОВЗ» (для 

специалистов, работающих с обучающимися с РАС), 72ч., 

2020г.; 
ООО «Московский  институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 
«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с 
особыми образовательными потребностями (ООП) в 

общеобразовательном учреждении», 
 

Каждые 3 года 

27 

Драгина Любовь 
Владимировн 

Учитель музыки Высшее 
БГУ 

География  
учитель географии 

2000 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», «Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей», 36ч., 2020г.;  
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Теория и методика преподавания музыки в 
современной школе в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2019г.;  
ОГАОУ ДПО 

Каждые 3 года 
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«БелИРО», «Теоретические и практические вопросы 
хорового исполнительства», 24 ч., 2018г. 

 

28 

Бабенко Галина 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов 

Среднее специальное, 
Белгородское педучилище №2 

учитель начальных классов общеобразовательной школы, 
учитель начальных классов 

1988 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72ч., 2019 г.; 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Создание условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС 
общего образования 72 ч., август, 2018г.  

 

Каждые 3 года 

29 

Василенко Ирина 
Владимировна 

социальный педагог ГОУ ВПО "Белгородский государственный университет", 
лингвист, переводчик, специальность "Перевод и 

переводоведение",2010г 

ФГБОУ ВО  «Московский государственный психолого-
педагогический университет», «Психолого-педагогическая 
коррекция и обучение детей с расстройствами аустического 

спектра (РАС»), 72 ч., 2020г.; 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Психолого-педагогические основы социальной работы в 
образовательной организации», 72ч., 2020г.; АНОДПО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного 
образования», «Учитель английского языка. Преподавание 

предмета «Английский язык в условиях реализации ФГОС», 
36ч. 2019г.,  

АНОДПО «Сибирский институт непрерывного 
дополнительного образования», «Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч. 

декабрь, 2018г.,  

 

Каждые 3 года 

30 

Синельникова 
Виктория Валерьевна 

Учитель начальных 
классов и английского 
языка 

Высшее, "Запорожский национальный 
университет","Филология",2014 
Запорожский педагогический колледж по специальности 
"начальное образование",  квалификация -учитель начальной 
школы, учитель иностранного языка начальной школ, 2009г 

 Каждые 3 года 

31 

Черных Светлана 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Белгородский государственный университет, учитель 

географии, 2000г 
Старооскольский педагогический колледж, специальность 
"Хореограф" 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
Университет»,  «организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных условиях», 
72ч., 2020г.; 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
«Краеведческий подход в школьной географии», 36ч., 2019 г. 

 

Каждые 3 года 

32 

Федорченко Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Старооскольский педагогический колледж, руководитель 

хореографического коллектива, специальность "Социальная 
педагогика", 2001г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Совершенствование методики и содержания 
дополнительного образования детей»,  

Каждые 3 года 
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72ч.,  2019г. 
АНПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» , Современный урок в коррекционном классе», 
36ч., 2018г. 

 

33 

Цуканов Сергей 
Федорович 

Учитель английского 
языка 

Высшее, 
БГПИ 

французский и английский языки,  учитель французского и 
английского языков и звание учителя средней школы,  

1992 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС ООО» 40ч,  2019г.;  
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«совершенствование методики и содержания 
дополнительного образования детей», 36ч., 2019г 

Каждые 3 года 
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Перспективный план прохождения аттестации педагогическими работниками МБОУ 

"ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов" 

№ 

п/п 

ФИО учителя 2021- 

2022 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1. Зубайдова Елена 

Николаевна 

   высшая 

26 

ноября 

2020 

 

2. Харченко Оксана 

Викторовна 

    I 

май 

2021 

3. Соколова Людмила 

Вячеславовна 

   высшая 

25 

декабря 

2020 

 

4. Желобкова Ирина 

Васильевна 

   высшая 

26 ноября 

2020 

 

5. Никуленко Татьяна 

Николаевна 

   высшая 

 25 

декабря 

2020 

 

6. Грошев Виталий 

Анатольевич 

   I 

 26 

ноября 

2020 

 

7. Поддубная Ольга 

Николаевна 

  высшая 

2019г 

  

8. Калашникова 

Елена Викторовна 

   высшая 

2020г 

22.10. 

 

9. Цуканов Сергей 

Федорович 

  Первая, 

08.02.201

9 

  

10. Акимова Людмила 

Николаевна 

 высшая 

12.12. 

2017г зам. 

дир. 

 2020г 

(учитель)

25 

декабрь 

 

11. Остапенко 

Людмила 

Валентиновна 

   высшая 

26.11. 

2020г, 

учитель 

высшая 

3 декабря 

2019(зам.

директор

а) 

 

 

12. Синельникова 

Виктория 

Валерьевна 

Первая, 

25.05. 

2017 
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13. Устинова Татьяна 

Павловна 

   I  

декабрь 

2019 

 

14.  Грошева Елена 

Владимировна 

   высшая, 

декабрь 

2019 

 

15. Дворцевая 

Светлана 

Михайловна 

    Высшая, 

2021 

март 

16. Николаева 

Людмила 

Анатольевна 

 

   Высшая 

февраль2

020 

 

17. Болтенков Василий 

Иванович 

 

   I  

ноябрь 

2019 

 

18. Литвинова Галина 

Владимировна 

I, продлена 

до 31 

декабря 

2021 

    

19. Загубная Ольга 

Александровна, 

 

 I 

01.09. 

2018 

заместите

ль 

директора 

 учитель 

Высшая 

Март, 

2020 

 

20. Лекарева Ольга 

Анатольевна 

   Высшая. 

фераль.20

20 

 

21. Куприянова 

Татьяна 

Николаевна 

01.09 2016г 

Зам. 

директора 

    

22. Маликова Любовь 

Ивановна 

  I  

30 

январь, 

2019 

  

23. Лазарева Анна 

Ивановна 

  Высшая,2

7.02. 

2019 

  

24. Пономарева 

Наталья Даниловна 

  I,  

27.02. 

2019 

  

25. Абраменко 

Надежда Ивановна 

   соответст

вие, 

ноябрь 

2019 

 

26. Лазарев Алексей 

Николаевич 

  высшая,  

27.02. 

2019 

  

27. Глуховцев    Соответст  
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Сергей Николаевич вие, 

декабрь. 

2019 

28. Драгина Любовь 

Владимировна 

  высшая,  

26 

декабрь 

2018 

 

  

29. Цуканова Елена 

Геннадьевна 

 высшая 

2017 

25.10 

(учитель)

23.11. 

2017 

директор 

   

30. Жеребненко Елена 

Геннадьевна 

 высшая 

25.01. 

2018 

   

31. Потапова Инна 

Викторовна 

Соответств

ие, 1 

сентября 

    

32. Черных Светлана 

Алексеевна 

   I 

26.11. 

2020 

(учитель) 

I 

апрель. 

2021 

33. Янпольская Елена 

Евгеньевна 

 высшая 

25.01. 

2018 

   

34. Бабенко Галина 

Алексеевна 

Соответств

ие, 

1сентября 

    

35. Савонина Татьяна 

Андреевна 

 Высшая, 

25.04 

2018г 

   

36. Сбитнева Галина 

Сергеевна 

 высшая 

25.01. 

2018 

 

   

37. Громова Татьяна 

Александровна 

 Высшая 

2017, 

сентябрь 

   

38. Карезина Татьяна 

Александровна 

высшая  

 26.01. 

 2017г 

    

39. Беланова Татьяна 

Семёновна 

высшая 

24.02. 

2017г 

    

40. Давыдова Татьяна 

Ивановна 

высшая  

 26.01. 

 2017г 

    

41. Рылькова Инна     высшая, 
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Валерьевна апрель. 

2021 

42. Шпак Анатолий  

Валентинович 

 соответст

вие,  30 

августа, 

2017 

   

43. Бранкевич Денис 

Анатольевич 

    Высшая, 

апрель. 

2021 

44. Федорченко 

Анастасия 

Александровна 

 соответст

вие 

   

45. Друшляк Татьяна 

Геннадьевна 

   I 

Февраль, 

2020 

 

46. Марьенкова 

Татьяна 

Владимировна 

  Соответст

вие,  

  

47 Василенко Ирина 

Владимировна 

  первая   

48. Шапорова Галина 

Федоровна 

    I 

март. 

2021 

49. Самусева Елена 

Николаевна 

 I 

25.01 

2018 

   

50. Телегина Евгения 

Николаевна 

     

51. Беланова И.А.   I 

, 30 

января 

2019 

  

52. Черноусова М.А. Соответств

ие, 1 

сентября 

2021 

    

53. Цуканова О.Е.    Соответст

вие 

31 

декабря, 

2020 

 

54. Овчарова Г.П. 13.01.2022, 

соответств

ие 

    

55. Шпиронок Н.А. 14.01.2022, 

соответств

ие 

    

56.  Полякова А.В. Соответств

ие, 1 

сентября 

2021 
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57. Зайцева В.В.  15сентя-

бря, 2022 

соответст

вие 

   

58. Цуканов Сергей 

Федорович 

  I, 

31.01.201

9 

  

 

Ожидаемые результаты повышения квалификации педагогических работников: 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС. 
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План методического сопровождения процесса организации  ФГОС НОО 

в МБОУ « ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Направление Муниципальный уровень Сроки 

исполнения, 

ответственный 

Институциональный уровень Сроки 

исполнения, 

ответств. 

1.Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 Внесение изменений в ООП НОО  

 

 август  

 

Издание приказа в ОУ август  

директор ОУ 

Обновление пакета документов, регламентирующих 

деятельность школы по реализации ФГОС и размещение 

его на сайте ОУ 

 

 В течение 

года 

Создание локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ОУ по 

реализации ФГОС 

 

В течение года 

2.Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Совещание-практикум для учителей в  «Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального 

общего образования. Нормативные документы».  

август 

 

 зам. директора  

Межшкольная научно-практическая конференция  май 

 

Самоанализ ОУ, определение 

необходимых изменений. 

 

 

зам. директора  

руководитель 

МежМО 

Семинар для учителей «АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ при реализации ООП НОО» 

 

Март  

 

Изучение алгоритма, 

планирование и организация 

деятельности учителей.  

 

зам. директора  

 

 

 

Индивидуальные  консультации  По 

необходимости 

Разработка единичных 

проектов 

 

зам. директора  

Оказание методической помощи в разработке рабочих 

предметных программ в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

Июнь  

Руководители 

ШМО 

 

Разработка рабочих 

предметных программ в рамках 

реализации ФГОС НОО  

зам. директора  

Организация и проведение межшкольных научно-

практических конференций, 

В течение  

года 

Проведение межшкольных 

научно-практических 

зам. директора  
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педагогических чтений, семинаров по проблемам 

введения ФГОС 

конференций, педагогических 

чтений,  семинаров по 

проблемам введения ФГОС 

НОО в ОУ 

Методический аудит состояния начальной школы по 

вопросу реализации ФГОС НОО. 

 

 

 

В течение 

года 

  

 

 

Выявление проблем и 

недостатков в работе ОУ по 

вопросу реализации ФГОС. 

 Составление методических 

рекомендаций, планирование и 

организация  деятельности, 

направленной на их  

устранение.  

 

В течение  

. года,  

зам. директора  

Создание условий для участия педагогов в  региональных 

и муниципальных  конференциях и семинарах по 

введению ФГОС НОО. 

В течение  

. года 

Информирование педагогов о 

возможностях принять участие 

в конференциях и семинарах 

зам. директора  

Обеспечение ОУ учебной и учебно – методической 

литературой по ФГОС НОО 

В течение  

года, 

 

Изучение и анализ 

методических и теоретических 

материалов по теме ФГОС 

НОО 

В течение  

года 

библиотекарь 

Организация деятельности ШМО В течение  

 года, 

 

Создание условий для участия 

педагогов в деятельности 

ШМО 

зам. директора  

Диссеминация эффективного педагогического опыта ОУ В течение 

года, 

 

Изучение и освоение 

эффективного педагогического 

опыта  

зам. директора  

3. Подготовка  

кадрового ресурса 

реализации ФГОС 

 

Создание плана – графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципального 

образования  по вопросам реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Май-июнь  

, 

 

 Директор ОУ 
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Информирование педагогов о всевозможных формах 

повышения квалификации по освоению ФГОС НОО  

 

В течение  

года, 

 

Создание условий для 

включения педагогов в  

курсовую подготовку. 

В течение  

 года, 

зам. директора  

 

4.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Размещение материалов о реализации ФГОС НОО на 

сайте ОУ 

В течение  

года 

 

Организация систематической 

работы с сайтом 

зам. директора  

5.Аналитическая 

деятельность 

Анализ ресурсов сети Интернет и сбор информации по 

теме ФГОС НОО 

В течение  

 года, 

 

Анализ ресурсов сети Интернет 

и сбор информации по теме 

ФГОС НОО 

Зам. директора  

Осуществление мониторинга реализации ООП НОО  ежегодно Анализ работы Зам. директора  

 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы  основного общего образования  

Анализ уровня информированности общественности 

В течение  

 года 

 

Планирование и организация 

деятельности, направленной на 

повышение уровня 

информированности 

общественности.  

 

зам. директора 

директор ОУ 

6.Создание 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

НОО 

Разработка проектов нормативно-правовых актов, 

определяющих: 

 систему оплаты труда 

педагогических и руководящих 

работников ОУ, реализующих ФГОС 

ежегодно 

 

Создание локальных актов, 

определяющих: 

 новую систему оплаты труда 

педагогических и руководящих 

работников ОУ, реализующих 

ФГОС 

Директор ОУ 

3.5.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени основного общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Основные направления деятельности  педагога-психолога:   

- работа с учащимися; 

- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с администрацией школы; 

- работа с родителями учащихся. 

Задачи психологического сопровождения на начальной ступени образования – это определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», формирование 

универсальных учебных действий, развитие творческих способностей. 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с 

элементами тренинговых технологий, психологический тренинг, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, 

психологическая игра,  психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика). 

План психологического сопровождения образовательного процесса в условиях введения ФГОС на начальной ступени   

Содержание деятельности Сроки Примечания 
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Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга на 

темы «Возрастные особенности детей 6-

7 лет», «Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

Апрель - июнь  

2.Индивидуальное консультирование В течение работы школы будущих 

первоклассников 

Преимущественно проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированность УУД, низкий 

уровень готовности и могут испытывать трудности в адаптации к 

школе. 

Учителя будущих первых классов  

1. Групповые консультации в различных 

практико-ориентированных формах на 

темы «Возрастные особенности детей 6-

7 лет», «Психологическая готовность к 

школьному обучению»  

В течение работы школы будущих 

первоклассников 

и непосредственно перед началом учебного года (в последних числах 

августа) 

2. Индивидуальное консультирование 

по вопросам организации и 

планирования деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

В течение работы школы будущих 

первоклассников 

 

Обучающиеся  

1. Изучение процесса адаптации Вторая половина октября-ноябрь 

(стартовая диагностика) 

 

Январь-февраль (промежуточная 

диагностика) 

 

Май (итоговая диагностика) 

Стартовая диагностика  

«Адаптация учащихся 1-х классов» 

  

 

 

Диагностические методики (план работы психолога) 

2. Адаптационные коррекционно-

развивающие занятия  

С 3-ей недели сентября - конец 

ноября 

 

3. Изучение особенностей когнитивного 

и психосоциального развития, 

универсальных учебных действий 

Вторая половина октября-ноябрь 

 

На основе разработанного диагностического материала   
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4. Проведение индивидуальных  и 

групповых коррекционно – 

развивающих занятий с детьми, 

испытывающими трудности в адаптации 

и формировании УУД 

В течение учебного года   

5. Проведение развивающих занятий с 

целью создания условий для развития 

познавательной, эмоционально – 

волевой и личностно - мотивационной 

сфер обучающихся при реализации 

ФГОС 

В течение года Занятия  проводятся в рамках внеурочной деятельности 

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, направленной 

на ознакомление с основными задачами 

и трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи 

детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью  изучения  

адаптации детей к обучению 

Октябрь-первая половина ноября Анкетирование на основе диагностического минимума 

3. Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 

Работа с родителями обучающихся, показавших низкий уровень 

адаптации, ведется в рамках ППк 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий семинар повышения 

психологической компетентности педагогов 

 В течение учебного года в 

соответствии с утвержденным 

администрацией ОУ планом 

Занятия проводятся на основе предложенных программ На 

занятия могут быть приглашены не только учителя 1-х 

классов, но и педагоги всей начальной школы. 

2. Диагностика знаний возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста, 

психологических требований к уроку 

Август-сентябрь  

3. Диагностика эмоционального состояния Февраль  Возможно в рамках реализации постоянно действующего 
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педагогов. семинара для педагогов в процессе ознакомления с темой 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов как 

обязательный элемент повышения эффективности 

образовательного процесса» 

4. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом. 

В течение года В рамках ППк 

5. Индивидуальные консультации, направленные 

на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе 

диагностики и наблюдения за детьми в первые 

недели обучения. 

 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-педагогического консилиума 

по итогам изучения уровня адаптации обучающихся 1-х 

классов 

6. Итоговая диагностика по результатам 

прохождения постоянно действующего семинара 

Апрель-май Включена в итоговое занятие постоянно действующего 

семинара 

7.Мониторинг профессиональных затруднений Сентябрь, 

май 

Проводится совместно с методической службой школы и 

объединяет в себе вопросы организационного, 

методического, дидактического, психологического 

характера 
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3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

          Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 

характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании образовательными 

учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-техническое 

обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

           Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг  осуществляется в порядке, установленном (соответственно 

принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 

лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 

возможным уточнением при составлении проекта бюджета.  

         Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в   

муниципальных образовательных учреждениях на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной 

образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта  Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

на одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового 

обеспечения) - это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для 

реализации в учреждениях данного региона основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного 

обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм 

обучения, категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей 

образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную деятельность.  Региональный 

подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться при составлении проектов 

бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ),  а также для определения объема субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным   учреждением. 

          Осуществление бюджетным  учреждением приносящей доход деятельности не влечет за 

собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

ФОТ 25015534,43 за год, 2084627,87-в месяц. 

Из них базовая часть-21452231,40, 

стимулирующая-3205505,84. 
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ФОТ внеурочной деятельности-276592,20 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Стимулирущая  доля фонда оплаты труда — 13%. Значение 

стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющий Совет ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
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образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности 
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3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Определение необходимых санитарно-гигиенических условий    

обеспечения образовательного процесса в начальной школе 

Компоненты  
Показатели 

Требования новых ФГОС Фактически 

Размещение 

общеобразовательн

ого учреждения 

Удалённость от межквартальных 
проездов с регулярным движением 

транспорта на расстояние не менее 

170м. 

нет 

Наличие обособленного земельного 
участка, удалённого от магистральных 

улиц, коммунальных и промышленных 

предприятий, гаражей 

да 

Удалённость площадки для установки 

мусорных контейнеров не менее 20 м 

да 

Радиус доступности не более 500м да 

Требования  к 

участку ОУ 

 Площадь не менее 35кв.м. на 1 
учащегося 

нет 

Наличие ограждения по периметру 

высотой не менее 1,5м и 

предохранительных устройств, 
препятствующих выбеганию учащихся 

на проезжую часть улицы 

имеется 

Расстояние от земельного участка до 

стен жилых домов не менее 10м 

да 

Наличие зоны отдыха и площадок для 

подвижных игр: 

 Для учащихся 1-го класса не 

менее 180 кв.м 

 Для учащихся 2-4-х классов – 
100 кв. м. на каждый класс 

да 

Физкультурно-спортивная зона  

(расстояние от здания за полосой 

зелёных насаждений не менее 25 м) 

 Наличие гимнастической 
площадки 

 Наличие комбинированной 

площадки для спортивных игр, 

метания мяча и прыжков 

 Наличие твёрдого покрытия на 
спортивно-игровой площадке 

 Наличие стационарного и 

выносного оборудования 

(гимнастическая стенка с 

набором стенок и лесенок, 
бревна гимнастические, 

мишени, баскетбольные щиты 

и кольца, стол для настольного 
тенниса, яма для прыжков, 

деревянные скамейки и т.п.) 

 

 

 
 

нет 

 
нет 

 

 

 
 

нет 

 
 

 

да 

Учебно-опытная зона (площадь не 

более 25% от общей площади 
земельного участка) 

 

 
 

Нет 



 

216 

 участок овощных и полевых 

культур 

 участок плодово-ягодных 
культур 

 участок  цветочно-

декоративных растений 

  теплица с зооуголком 

 площадка для занятий на 

воздухе 

 

 
Нет 

 

Имеется 

 
нет 

 

нет 

Хозяйственная зона 

 расстояние от здания не менее 

35 м (с ограждением из 

зелёных насаждений) 

 наличие самостоятельного 
въезда с улицы 

 наличие бетонированной 

площадки для установки 

мусоросборников (расстояние 

– не менее 25 м. от окон и 
входа в столовую) 

 

имеется 

 
 

Имеется 

 

 
 

имеется 

Наличие твёрдого покрытия на 

проездах, дорожках и площадках 

Имеется 

Площадь озеленения участка -  не 
менее 50% территории 

Да 

Требования к 

зданию ОУ 

Вместимость не более 1000 чел. Да 

Этажность – не более 3-х этажей Да 

Наличие отдельного блока для 
начальной школы, расположенного на 

1-2 этажах 

нет 

Отделение учебных помещений от 
общешкольных, являющихся 

источниками шума, пыли и других 

загрязнений воздуха 

Мастерские на 1 этаже 

Приближение учебных помещений к 
помещениям для отдыха учащихся 

(рекреация) и санитарным узлам 

10 м 

Наличие удобных и достаточно 

коротких связей учебных и 
рекреационных помещений начальных 

классов с гардеробом и земельным 

участком, используемым для отдыха 
учащихся в перемену. 

Да 

 

Наличие возможности изоляции 

отдельных групп учащихся в случае 

возникновения инфекционных 
заболеваний 

нет 

Размещение гардеробов на 1 этаже, 

наличие вешалок для одежды и ячеек 
для обуви 

Да 

Отсутствие гардеробов в учебных 

помещениях и рекреациях 

Да 

Наличие ограждений лестниц высотой 
не менее 1,5м 

Да 

Наличие учебных секций для 1-х  
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классов: 
- 3-4 классных помещения 

- спальня-игровая 

- санитарный узел 

нет 

Наличие учебных секций для 2-4-х 
классов 

- не более 6-и классных комнат 

- наличие рекреаций площадью не 
менее 2 кв.м. на одного учащегося 

- универсальная комната для ГПД 

 
 

нет 

нет 
 

нет 

Ориентация окон учебных помещений 

на южные, юго-восточные и 
восточные стороны горизонта 

Да 

Оборудование светопроемов учебных 

помещений жалюзи или тканевыми 

шторами тёплых тонов 

Да 

Площадь классного помещения – не 

менее 2,5 кв.м на 1 –го учащегося 

Да  

Наличие в классном помещении 

- рабочей зоны для учителя  
- рабочей зоны для учащихся 

- дополнительного пространства для 

размещения учебно-наглядных 
пособий, ТСО 

- зоны для индивидуальных занятий и 

возможной активной деятельности 
 

 

Да 
Да 

Да 

 
Нет 

Наличие специально-оборудованных 

кабинетов для занятий 

- музыкой 
- изобразительным искусством 

- информатикой 

 

 

 
да 

да 

Да  

Наличие библиотеки (общая для всей 
школы) 

Да 

Наличие отдельного спортивного зала 

для начальной школы 

нет 

Наличие бассейна для начальной 
школы 

Нет  

Наличие актового зала ( возможен 

общий для всей школы) 

да 

Наличие школьной столовой 
- площадь обеденного зала не менее 

0,7 кв.м на 1 посадочное место, исходя 

из посадки школьников в 3 очереди  
- наличие умывальников из расчёта 1 

умывальник на 20 посадочных мест 

 
Да 

 

 
 

 

Да 

Наличие спален для учащихся 1-х 
классов, посещающих ГПД 

Нет 

Наличие на каждом этаже санитарных 

узлов для мальчиков и девочек, 
оборудованных кабинами с дверями 

площадью не менее 0,1 кв.м на 1-го 

учащегося 

Да  

Наличие отдельного санузла для Да  
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персонала 

Наличие отдельного помещения для 
хранения уборочного инвентаря, 

моющих и дезинфицирующих средств 

с краном для забора воды 

Да  

Наличие медицинского пункта с 

оборудованным санузлом 

да 

Наличие кабинета психолога (общий 

для всей школы) 

Да  

Наличие кабинета логопеда Да 

Наличие зала для лечебной 

физкультуры (для школы полного дня) 

нет 

Внутренняя отделка помещений: 
- возможность влажной уборки стен и 

дезинфекции 

- соответствие цветовой гамы отделки 

помещений их расположению 
- наличие санитарно-

эпидемиологических заключений на 

материалы, используемые для отделки 
помещений 

- покрытие пола (дерево, линолеум) 

 
Да 

Да 

Да 

 
Да 

Требования к 

воздушно-

тепловому 

режиму 

Соответствие температуры воздуха в 

помещениях нормативным значениям  

Да 

Соответствие относительной 

влажности воздуха нормативным 

значениям 

Да 

Наличие систем центрального 
отопления и вентиляции 

Да 

Наличие ограждения отопительных 

приборов ( деревянные решетки, 
древесно-стружечные плиты) 

да 

 

Наличие естественной вентиляции 

(фрамуги, форточки) 

Да 

Наличие воздушно-тепловых завес в 
тамбурах входа в здание 

Нет 

Наличие аэрофитомодулей Нет 

Требования к  

канализации и 

водоснабжению 

Наличие централизованного 

водоснабжения и канализации 

Да 

Организация питьевого режима: 

- установки с дозированным розливом 

питьевой воды 

- использование бутилированной воды 
- наличие посуды в столовой 

(стеклянной, фаянсовой) и учебных и 

спальных помещениях (одноразовой) 
- наличие свободного доступа к 

питьевой воде 

 

Нет 

 

Да 
 

Да 

 
 

 

Да 

Наличие горячей и холодной воды в 
умывальниках 

Да 

Требования к 

естественному 

и 

искусственному 

освещению 

Соответствие показателей уровня 

естественного, искусственного и 
совмещённого освещения 

нормативным требованиям 

Да 

Наличие левостороннего Да 
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светораспределения  естественного 
освещения в учебных помещениях 

Наличие раздельного включения рядов 

светильников при совмещённом 

освещении учебных помещений  

Да 

Обеспечение непрерывной инсоляции 

учебных помещений в соответствии с 

нормативами 

Нет 

Требования к 

расстановке 

мебели, 

организации  

учебного места 

и учебным 

доскам 

Наличие ростовой мебели с 
регулируемой высотой столов и 

стульев  и наклонной рабочей 

поверхностью (7- 15 градусов) 
- наличие санитарно-

эпидемиологического заключения на 

мебель 

- наличие цветовой маркировки 
- соответствие функциональных 

размеров мебели ее номеру и 

маркировке 
- наличие матового защитно-

декоративного покрытия рабочих 

поверхностей парт 

- соответствие расстановки мебели 
требования 

Да (без наклонной поверхности) 
 

 

 
Да 

 

 

Да 
Да 

 

 
Да 

 

 

Да 

Наличие конторок (по 2 в конце 

каждого из трёх рядов) 

имеется 

Классная доска: 

- высокая адгезия с материалами, 

предназначенными для письма 

- тёмно-зеленый цвет 
- наличие антибликового покрытия  

- наличие дополнительной подсветки 

над доской 

 

 

Нет 

Да 
Да  

 

да 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы 

Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 
школы 

Русский язык 

1.2. Учебнометодические материалы: 

 1.2.1. 
-Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.)  

- Рабочая программа начального образования по русскому языку. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

- Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв 

- Касса букв и сочетаний  
- Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

- Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , 
определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

- Словари всех типов по русскому языку 

- Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 
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Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 
- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте обучения 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства:  
-Мультимедийный проектор 

- Экран для мультимедийного проектора 

- Мультимедийный компьютер 
- Интерактивная доска 

- Сканер 

- Принтер лазерный 
1.2.5. Учебнопрактическое оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки:  

- Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин) 
- Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

-набор  школьной мебели на 30 обучающихся 

Литературное чтение 

.2. Учебнометодические материалы: 

 1.2.1. 
-Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)  

- рабочая программа начального образования по литературному чтению. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

- Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному чтению и в программе обучения (в том 

числе в цифровой форме) 
- Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

- Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 

- Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения 
- Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным минимумом) 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, 
данной в стандарте обучения 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства:  
-Мультимедийный проектор 

- Экран для мультимедийного проектора 

- Мультимедийный компьютер 

- Интерактивная доска 
- Сканер 

- Принтер лазерный 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки:  

- Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 

1.2.7. Оборудование (мебель):  
-набор  школьной мебели на 30 обучающихся 

Иностранный язык 

1.2. Учебнометодические материалы: 
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Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

 1.2.1. 

-Учебно-методические комплекты по английскому языку для 2-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.)  
- Рабочая программа начального образования по английскому языку. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

- Алфавит (настенная таблица) 

- Касса букв и буквосочетаний 
- Транскрипционные знаки ( таблица) 

- Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку (могут 
быть в цифровом виде) 

- Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по иностранному языку (могут быть в цифровом виде) 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

- Аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения иностранного языка 

- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам 

обучения 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства:  

-Мультимедийный проектор 
- Экран для мультимедийного проектора 

- Мультимедийный компьютер 

- Интерактивная доска 
- Сканер 

- Принтер лазерный 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки:  
- Мяч 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

-набор  школьной мебели на 30 обучающихся 

Математика 

1.2. Учебнометодические материалы: 

 1.2.1. 

-Учебно-методические комплекты по математике для 1-4 классов (программы, 
учебники, рабочие тетради и др.)  

- Рабочая программа начального образования по математике. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 
-Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

- Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многоразового 
использования с возможностью самопроверки) 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

- Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса 

математики) 
- Занимательные задания по математике для 1-4 класса. 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства:  
-Мультимедийный проектор 

- Экран для мультимедийного проектора 

- Мультимедийный компьютер 
- Интерактивная доска 

- Сканер 

- Принтер лазерный 
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Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование: 

- Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10 

- Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20 
- Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью 

крепления на доске 

- Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и пустые 
- Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

- Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на них 
- Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и 

пустые. 
- Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10 

- Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20 

- Комплект для изучения состава числа 

- Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100 
- Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

- Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

- Счетный материал от 0 до 100 
- Счетный материал от 0 до 1000   

1.2.6. Игры и игрушки:  

- Настольные развивающие игры 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

-набор  школьной мебели на 30 обучающихся 

Окружающий мир 

1.2. Учебнометодические материалы: 
 1.2.1. 

-Учебно-методические комплекты по окружающему миру для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.)  
- Рабочая программа начального образования по окружающему миру. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

- Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения 
- Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

- Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 
писателей, поэтов, композиторов и др.). 

- Географические и исторические настенные карты 

- Атлас географических и исторических карт 
- Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

- Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства:  

-Мультимедийный проектор 
- Экран для мультимедийного проектора 

- Мультимедийный компьютер 

- Интерактивная доска 
- Сканер 

- Принтер лазерный 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование: 
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Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

- Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

- Термометр медицинский 

- Лупа 
- Компас 

- Часы с синхронизированными стрелками 

- Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения : для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы 
разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители 

пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. (К/Ф) 
- Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

- Модель "Торс человека" с внутренними органами 

- Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 
- Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

- Коллекции полезных ископаемых 

- Коллекции плодов и семян растений 

- Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 
- Живые объекты (комнатные растения, животные) 

1.2.6. Игры и игрушки:  

- Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, 
игры-путешествия и пр.). 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

-набор  школьной мебели на 30 обучающихся 

Музыка 

Учебнометодические материалы: 

 1.2.1. 

-Учебно-методические комплекты по музыке для 1-4 классов (программы, учебники, 
рабочие тетради и др.)  

- Рабочая программа начального образования по музыке. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

- Портреты русских и зарубежных композиторов 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

- Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке; 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства:  

-Мультимедийный проектор 

- Экран для мультимедийного проектора 
- Мультимедийный компьютер 

- Интерактивная доска 

- Сканер 
- Принтер лазерный 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование: 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

-набор  школьной мебели на 30 обучающихся 
- Фортепиано (пианино, рояль) 

-Баян 

- Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль 
/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны 

/ксилофоны и д.р.; 

Изобразительное искусство 

1.2. Учебнометодические материалы: 

 1.2.1. 

-Учебно-методические комплекты по изобразительному искусству для 1-4 классов 
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Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.)  

- Рабочая программа начального образования по изобразительному искусству.  

- Предметные журналы 
- Энциклопедии по искусству 

- Альбомы по искусству 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
- Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

- Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 
1.2.3. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства:  

-Мультимедийный проектор 
- Экран для мультимедийного проектора 

- Мультимедийный компьютер 

- Интерактивная доска 

- Сканер 
- Принтер лазерный 

1.2.4. Учебнопрактическое оборудование: 

- Мольберты 
- Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, гуашевые, тушь, 

ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, 

сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки 
(набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ 

- Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод 

- Гербарии 

- Гипсовые геометрические тела 
- Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

- Драпировки 

- Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 
- Подставки для натуры 

1.2.6. Игры и игрушки:  

- Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, 

игры-путешествия и пр.). 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

-набор  школьной мебели на 30 обучающихся 

Физическая культура 

2. Учебнометодические материалы: 

 1.2.1. 

-Учебно-методические комплекты по физической культуре для 1-4 классов (программы, 
учебники, рабочие тетради и др.)  

- Рабочая программа начального образования по физической культуре. 

1.2.4. Учебнопрактическое оборудование: 

- Козел гимнастический 
- Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

- Стенка гимнастическая 

- Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 
- Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

- Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 
баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

- Палка гимнастическая   

- Скакалка детская 



 

225 

Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

- Мат гимнастический 

- Акробатическая дорожка 

- Коврики: гимнастические, массажные 
- Обруч пластиковый детский 

- Планка для прыжков в высоту 

- Стойка для прыжков в высоту 

- Рулетка измерительная 
- Лыжи детские 

- Щит баскетбольный. тренировочный 

- Сетка для переноса и хранения мячей 
- Волейбольная стойка универсальный 

- Сетка волейбольная 

- Аптечка 
- Стол для игры в настольный теннис 

- Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

- Шахматы 

- Шашки 
-1.2.6. Игры и игрушки:  

- Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, 

игры-путешествия и пр.). 

1.2.7. Оборудование (мебель):  

-набор  школьной мебели на 30 обучающихся в каждом классе 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета школы 

2.1. Нормативные документы 

 федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 

 локальные акты 
Федеральный уровень 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию Протокол №1/15, от 8.04.2015.)  

Устав МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП» п.Чернянка 

         Локальные акты школы: 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения Основной 

общеобразовательной программы НОО, о внесении изменений в ООП НОО МБОУ 

«ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов 
-Положение об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

-Положение о  мониторинге результатов обучающихся по освоению основной 
образовательной программы начального общего образования 

-Положение о поурочном плане педагога МБОУ «Чернянская средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», 
реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

-Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

- Положение " О формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации     обучающихся МБОУ «Чернянская 
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Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

-Положение о службе социально-психологического сопровождения 

2.3. Комплекты диагностических материалов:  

- "Учимся учиться и действовать" Автор: Битянова М. Р., Меркулова Т. В., Теплицкая 

А. Г., Беглова Т. В. 1-4 класс. 

-Банк КИМов для проведения входного, рубежного и итогового контроля.  
2.4. Базы данных: 

-"Дети от 0 до18 лет" 

-"Обучающиеся школы". 
-"Одаренные дети" 

-" Дети с ОВЗ" 

-"Дети из многодетных детей" 
-"Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

2.5. Материальнотехническое оснащение кабинета: 

Компьютер-5 

Принтер-3 
МЦУ-2 

4.Актовый зал Телевизор 

Фортепиано 
проектор 

5.Столовая Соответствует нормам СанПИН 

6. Кабинеты 
начальных классов 

12 

Компьютер-12 
Проектор-12 

Принтер-4 

МЦУ-1 

7. Кабинет логопеда Наименование имущества Колич 

Доска  меловая 1 штука 

Магнитная доска  1 штука 

Стол канцелярский 1 штука 

Стол ученический двухместный регулируемый 4 штук 

Стол для индивидуальных занятий 3 штуки 

Стул ученический регулируемый   10  штук 

Стул  учительский 1  штука 

Набор канцелярский для учителя-логопеда 1 штука 

Набор канцелярский для детей 8 штук 

Шкафы для пособий    3 штуки 

Тумбочка для тетрадей 1 штука 

Жалюзи 2 комплекта 

Тумба для компьютера 1 штука 

Настенное зеркало для логопедических занятий                  1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы                                    8 шт. 

Шпатели                                                                                    1 шт. 

Шпатели одноразовые 19 штук 

Разрезная азбука (настенная)                                                  1 шт.  
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Компоненты 

оснащения 
Имеются в наличии 

Кассы букв (индивидуальные)                                                4 шт.  

Ковер  1 шт. 

Умывальник  1 шт. 

Мыло  1 шт. 

Полотенце, бумажные салфетки  

Этиловый спирт   

Песочные часы 1 шт. 

Вата, бинт  

Компьютер и колонки для компьютера 1 

Диски с записями  для воспроизведения на 

компьютере 

5 

Фонотека  3 

Секундомер  1 

Библиотека учителя-логопеда  

Информационный стенд для родителей и 

педагогов  

1 

Настенная магнитная азбука с кассой букв 1 

Профили артикуляции 1 

Систематизированный наглядный материал  

Речевые игры   

Игрушки, мячи  

Игры на развитие высших психических функций 5 

Настольные игры 10 
 

8.Сенсорная комната -Мобильный комплекс мультисенсорного  и ультрафиолетового оборудования для 

сенсомоторной реабилитации и коррекции 

-Сенсорный комплект для развития зрительных навыков «Давай посмотрим», США 

- Цифровая модульная система для работы с текстом и управления различными 
компонентами информационного пространства «Smart View 360», Канада 

3.5.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

Предмет Класс обеспеченн

ость 

ЭОРы 

 

Русский язык 1 100% 55 

Русский язык 2 100% 45 

Русский язык 3 100% 30 

Русский язык 4 100% 45 

Математика 1 100% 50 

Математика 2 100% 42 

Математика 3 100% 28 

Математика 4 100% 50 

Азбука 1 100% 30 

Литературное чтение 1 100% 55 

Литературное чтение 2 100% 32 

Литературное чтение 3 100% 50 

Литературное    чтение 4 100% 40 

Окружающий мир 1 100% 44 
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Окружающий  мир  2 100% 43 

Окружающий мир 3 100% 35 

Окружающий мир 4 100% 45 

Английский язык 2 100% 55 

Английский язык 3 100% 1 

Английский язык 4 100% 1 

Технология 1 100% 35 

Технология 2 100% 40 

Технология 3            100% 20 

Технология 4            100% 25 

Музыка 1                   100% - 

Музыка 2 100% - 

Музыка 3 100% - 

Музыка 4 100% - 

ИЗО 1 100% -- 

ИЗО  2 100% - 

ИЗО 3 100% - 

ИЗО 4 100% - 

Физическая культура 1 100% - 

Физическая культура 2 100% - 

Физическая культура 3 100% - 

Физическая культура 4 100% - 

ОРКСЭ 4 100% - 

 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта 

№ Необходимые средства Необходимое количество средств / 

имеющиеся в наличии 

Сроки 

создания 

условий 

1 Компьютеры  

мультимедийные проекторы 

13/13 

13/11 

Имеются, 

обновление 

2 Диски, электронные 
наглядные пособия, 

электронные приложения к 

учебникам 

100% Имеются , 
обновление 

3 Кабинет начальных классов  13 /13 Имеются , 
обновление 

4 Сайт ОУ, 

 

sh-scool1@/ucoz.ru Имеются, 

обновление 

5 Наглядные пособия, таблицы, 
карточки 

100% Имеются, 
обновление 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные и 

специализированные кабинеты, учебно-производственные мастерские по металлу и дереву, 

кабинет ОБЖ, два кабинета информатики и ИКТ,  лингафонный кабинет, методический 

кабинет, музей,  дополнительные помещения: столовая, библиотека, медицинский кабинет, 

логопедический кабинет, лингафонный кабинет. Также школа имеет 1 открытую спортивную 

площадку, 1 оборудованную детскую площадку. 
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В зимний период оборудуется хоккейная площадка. 

В школе имеются 91 компьютер. 

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть, имеют выход в интернет. 

 При оборудовании кабинетов начальных классов учитывалась необходимость создания 

здоровьесберегающей среды. В соответствии с методикой Базарного  были установлены 

конторки с массажными ковриками, сенсорные кресты, тренажёры для глаз. Имеются зоны 

отдыха, оборудованные мягкой мебелью, фитогорками  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.      

В  школе имеется водопровод, канализация, центральное отопление, система 

видеонаблюдения.  

Инфраструктура  школы позволяет полноценно реализовать комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья школьников.  

Школа имеет самостоятельный земельный участок, который имеет  ограждение. На 

территории школы разбиты клумбы, имеется альпийская горка.  

В школе имеется необходимый набор помещений для организации образовательного 

процесса. Независимо от вида учебного помещения его оснащение призвано способствовать 

активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию системы 

универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Кабинеты начальных классов, ИЗО, имеют необходимый методический и дидактический 

материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Каждый 

кабинет оборудован техникой (АРМ учителя и частично оргтехникой). 

Так как 1-е классы расположены в изолированной части  школы имеется кроме классных 

комнат рекреация для динамических перемен в зимнее время. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

Учебные кабинеты обеспечены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в 

зависимости от назначения учебного помещения.  

Охрана  школы осуществляется круглосуточно: 2 дневных вахтёра, 3 ночных сторожа. 

Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации.  Школа имеет паспорт 

безопасности. Регулярно проводятся  учебные тренировки по эвакуации детей из здания. 

В школе создана соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, которая 

призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя:  

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методической литературой, наглядными 

пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами обучения. 

В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, рекомендации 

помогающие учащимся организовать свой труд.  

Материально-технические условия обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда - 

доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения); 
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- требований по наличию учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, информационно-библиотечных центров с 

рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, спортивных сооружений; 

-   требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

- требований по наличию помещения медицинского назначения; 

- требования по наличию участка (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- требований по наличию полных комплектов технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности,  изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации. 

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе 
Компоненты 

образовательного процесса 

Показатели ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

 Необходимо 

приобрести 1 
сканер, 1 принтер, 2 

мультимедийных  

проектора 

Требования новых ФГОС 
Материально-технические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования включают 

учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение 
учебных кабинетов и   

административных 

помещений 

В   образовательном 
учреждении имеются 

в достаточном 

количестве 

компьютеры, 
мультимедийное 

оборудование,  

маркерные доски и 
др.). Библиотека, 

столовая, спортивный 

зал, гардеробная на 
первом этаже 

имеются. 

В школе имеются 13 

кабинета начальных 
классов,  Оснащение 

кабинетов начальной 

школы в соответствии 
с требованиями 

основных 

образовательных 
программ.   

1 2 3  

Деятельность учителя 

Обеспечение деятельности 
учителя информационными 

ресурсами (учебные 

программы, учебники, 

методические пособия, 
мультимедийные пособия и 

т.д.)  

 

Наличие электронных 

ресурсов, обеспечивающих 
деятельность учителя 

начальных классов. 

Ключевое значение имеет 

учебное и учебно-наглядное 
оборудование. Его состав 

призван обеспечить создание 

учебной и предметно-
деятельностной среды в 

условиях реализации ФГОС, 

содействующей обучению и 
развитию младших 

школьников. 

 

 На данный момент 

имеются все 
программы     для 

начальной школы по 

новым стандартам. 

Оснащённость 
учебниками 

математики, русского 

языка, литературного 
чтения, окружающего 

мира составляет 100% 

музыки, 
технологии, ИЗО, 

физической культуры-

20% 

закупка  учебников 
по музыке, 

технологии, ИЗО, 

физической 
культуре 
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В стандартах нового 

поколения содержится 

требование наличия в 

начальной школе 
инструкций  

(технологических 

карт) для учащихся по 
использованию 

атласов, карт, а также 

оформленных 

алгоритмов работы со 
словарями. Однако в 

образовательном 

учреждении 
технологические 

карты по работе со 

словарями и 
энциклопедиями в 

начальной школе до 

настоящего момента 

не разрабатывались и 
не применялись. 

На данный момент 

имеется 
рассогласование 

между существующим 

положением и 
требуемым. 

Конкурсы, 

олимпиады, 

проводящиеся в 
школе, соответствуют 

имеющимся 

положениям. 
 

Кадровое обеспечение 

1 2 3 4 

 Кадры начальной школы 
должны иметь базовое 

профессиональное 

образование и необходимую 

квалификацию, быть способны 
к инновационной 

профессиональной 

деятельности, обладать 
необходимым уровнем 

методологической культуры и 

сформированной готовностью 

к непрерывному образованию 
в течение всей жизни.   

  

 
В школе имеются 

планы повышения 

профессионального 

уровня учителей 
Потребности 

учителей выявляются 

на основе 
анкетирования 

преподавателей, бесед, 

профессиональными 

потребностями 
каждого учителя и 

соответствия запросам 

родителей.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Пройти курсовую 

переподготовку 

 Система оценки, 

предлагаемая в новых ФГОС, 

включает в себя описание 

разработана 

система оценки и  

инструментарий 
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планируемых результатов 
образования, перечень 

показателей достижения 

планируемых результатов и 

инструментарий для оценки их 
достижения.   

 

Содержательной и 
критериальной  базой оценки 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

служат планируемые 
результаты начального 

образования. 

Содержание и процедуры 
оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов уточняются по 
мере введения стандарта и 

уточнения состава и 

содержания планируемых 

результатов начального 
образования. 

На персонифицированную 

итоговую оценку, результаты 
которой используются при 

принятии решения о 

возможности или 
невозможности продолжения 

обучения на следующей 

ступени, в начальной школе 

выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, 

описанные в разделе 

«Выпускник 
научится» планируемых 

результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки 
является способность 

учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-
практические задачи, 

построенные на материале 

опорной системы знаний с 
использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов 

Определение необходимых санитарно-гигиенических условий    

обеспечения образовательного процесса в начальной школе 

Компоненты  
Показатели 

Требования новых ФГОС Фактически 

Размещение 

общеобразователь

ного учреждения 

Удалённость от межквартальных проездов с регулярным 

движением транспорта на расстояние не менее 170м. 

нет 

Наличие обособленного земельного участка, удалённого от 

магистральных улиц, коммунальных и промышленных 

да 
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предприятий, гаражей 

Удалённость площадки для установки мусорных контейнеров 
не менее 20 м 

да 

Радиус доступности не более 500м да 

Требования  к 

участку ОУ 

 Площадь не менее 35кв.м. на 1 учащегося нет 

Наличие ограждения по периметру высотой не менее 1,5м и 
предохранительных устройств, препятствующих выбеганию 

учащихся на проезжую часть улицы 

имеется 

Расстояние от земельного участка до стен жилых домов не 

менее 10м 

да 

Наличие зоны отдыха и площадок для подвижных игр: 

 Для учащихся 1-го класса не менее 180 кв.м 

 Для учащихся 2-4-х классов – 100 кв. м. на каждый 

класс 

да 

Физкультурно-спортивная зона  (расстояние от здания за 
полосой зелёных насаждений не менее 25 м) 

 Наличие гимнастической площадки 

 Наличие комбинированной площадки для спортивных 

игр, метания мяча и прыжков 

 Наличие твёрдого покрытия на спортивно-игровой 

площадке 

 Наличие стационарного и выносного оборудования 

(гимнастическая стенка с набором стенок и лесенок, 
бревна гимнастические, мишени, баскетбольные щиты 

и кольца, стол для настольного тенниса, яма для 

прыжков, деревянные скамейки и т.п.) 

 
 

 

 

нет 
да 

 

 
 

нет 

да 

Учебно-опытная зона (площадь не более 25% от общей 

площади земельного участка) 

 участок овощных и полевых культур 

 участок плодово-ягодных культур 

 участок  цветочно-декоративных растений 

  теплица с зооуголком 

 площадка для занятий на воздухе 

 

 

 

 

Имеется 
 

 

Имеется 
 

Хозяйственная зона 

 расстояние от здания не менее 35 м (с ограждением из 
зелёных насаждений) 

 наличие самостоятельного въезда с улицы 

 наличие бетонированной площадки для установки 

мусоросборников (расстояние – не менее 25 м. от окон 

и входа в столовую) 

 
имеется 

 

 
Имеется 

 

 

 
имеется 

Наличие твёрдого покрытия на проездах, дорожках и 

площадках 

Имеется 

Площадь озеленения участка -  не менее 50% территории Да 

Требования к 

зданию ОУ 

Вместимость не более 1000 чел. Да 

Этажность – не более 3-х этажей Да 

Наличие отдельного блока для начальной школы, 

расположенного на 1-2 этажах 

нет 

Отделение учебных помещений от общешкольных, 

являющихся источниками шума, пыли и других загрязнений 

воздуха 

Мастерские на 1 

этаже 

Приближение учебных помещений к помещениям для отдыха 
учащихся (рекреация) и санитарным узлам 

10 м 
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Наличие удобных и достаточно коротких связей учебных и 
рекреационных помещений начальных классов с гардеробом и 

земельным участком, используемым для отдыха учащихся в 

перемену. 

Да 
 

Наличие возможности изоляции отдельных групп учащихся в 
случае возникновения инфекционных заболеваний 

нет 

Размещение гардеробов на 1 этаже, наличие вешалок для 

одежды и ячеек для обуви 

Да 

Отсутствие гардеробов в учебных помещениях и рекреациях Да 

Наличие ограждений лестниц высотой не менее 1,5м Да 

Наличие учебных секций для 1-х классов: 

- 3-4 классных помещения 

- спальня-игровая 
- санитарный узел 

 

нет 

Наличие учебных секций для 2-4-х классов 

- не более 6-и классных комнат 

- наличие рекреаций площадью не менее 2 кв.м. на одного 
учащегося 

- универсальная комната для ГПД 

 

 

Да 
Да 

 

Ориентация окон учебных помещений на южные, юго-
восточные и восточные стороны горизонта 

Да 

Оборудование светопроемов учебных помещений жалюзи или 

тканевыми шторами тёплых тонов 

Да 

Площадь классного помещения – не менее 2,5 кв.м на 1 –го 
учащегося 

Да  

Наличие в классном помещении 

- рабочей зоны для учителя  

- рабочей зоны для учащихся 
- дополнительного пространства для размещения учебно-

наглядных пособий, ТСО 

- зоны для индивидуальных занятий и возможной активной 
деятельности 

 

 

Да 

Да 
Да 

 

Нет 

Наличие специально-оборудованных кабинетов для занятий 

- музыкой 
- изобразительным искусством 

- информатикой 

 

нет 
да 

Да  

Наличие библиотеки (общая для всей школы) Да 

Наличие отдельного спортивного зала для начальной школы нет 

Наличие бассейна для начальной школы Нет  

Наличие актового зала ( возможен общий для всей школы) нет 

Наличие школьной столовой 

- площадь обеденного зала не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное 
место, исходя из посадки школьников в 3 очереди  

- наличие умывальников из расчёта 1 умывальник на 20 

посадочных мест 

 

Да 
 

Да 

Наличие спален для учащихся 1-х классов, посещающих ГПД Нет 

Наличие на каждом этаже санитарных узлов для мальчиков и 

девочек, оборудованных кабинами с дверями площадью не 

менее 0,1 кв.м на 1-го учащегося 

Да  

Наличие отдельного санузла для персонала Да  

Наличие отдельного помещения для хранения уборочного 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств с краном для 

забора воды 

Да  

Наличие медицинского пункта с оборудованным санузлом Без санузла 

Наличие кабинета психолога (общий для всей школы) Да  
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Наличие кабинета логопеда Да 

Наличие зала для лечебной физкультуры (для школы полного 
дня) 

нет 

Внутренняя отделка помещений: 

- возможность влажной уборки стен и дезинфекции 
- соответствие цветовой гамы отделки помещений их 

расположению 

- наличие санитарно-эпидемиологических заключений на 

материалы, используемые для отделки помещений 
- покрытие пола (дерево, линолеум) 

 

Да 
Да 

Да 

 

Да 

Требования к 

воздушно-

тепловому 

режиму 

Соответствие температуры воздуха в помещениях 

нормативным значениям  

Да 

Соответствие относительной влажности воздуха нормативным 
значениям 

Да 

Наличие систем центрального отопления и вентиляции Да 

Наличие ограждения отопительных приборов ( деревянные 

решетки, древесно-стружечные плиты) 

Нет 

 

Наличие естественной вентиляции (фрамуги, форточки) Да 

Наличие воздушно-тепловых завес в тамбурах входа в здание Нет 

Наличие аэрофитомодулей Нет 

Требования к  

канализации и 

водоснабжени

ю 

Наличие централизованного водоснабжения и канализации Да 

Организация питьевого режима: 

- установки с дозированным розливом питьевой воды 

- использование бутилированной воды 

- наличие посуды в столовой (стеклянной, фаянсовой) и 
учебных и спальных помещениях (одноразовой) 

- наличие свободного доступа к питьевой воде 

 

Нет 

Да 

Да 
 

Да 

Наличие горячей и холодной воды в умывальниках Да 

Требования к 

естественном

у и 

искусственно

му освещению 

Соответствие показателей уровня естественного, 
искусственного и совмещённого освещения нормативным 

требованиям 

Да 

Наличие левостороннего светораспределения  естественного 
освещения в учебных помещениях 

Да 

Наличие раздельного включения рядов светильников при 

совмещённом освещении учебных помещений  

Да 

Обеспечение непрерывной инсоляции учебных помещений в 
соответствии с нормативами 

Нет 

Требования к 

расстановке 

мебели, 

организации  

учебного 

места и 

учебным 

доскам 

Наличие ростовой мебели с регулируемой высотой столов и 

стульев  и наклонной рабочей поверхностью (7- 15 градусов) 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на 
мебель 

- наличие цветовой маркировки 

- соответствие функциональных размеров мебели ее номеру и 
маркировке 

- наличие матового защитно-декоративного покрытия рабочих 

поверхностей парт 

- соответствие расстановки мебели требования 

Да (без 

наклонной 

поверхности) 
 

Да 

Да 
Да 

Да 

 

Да 

Наличие конторок (по 2 в конце каждого из трёх рядов) По 3 

Классная доска: 

- высокая адгезия с материалами, предназначенными для 

письма 
- тёмно-зеленый цвет 

- наличие антибликового покрытия  

- наличие дополнительной подсветки над доской 

 

Нет 

Да 
Нет 

Да  

да 

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  
ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимости 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

 

вносить 

изменения 

ежегодно, по 
мере 

необходимости 

3. Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения (изменений в основной 

образовательной программе) 

 Август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 
 

изменять по мере 

необходимости 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Август 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС начального общего образования 

Май, ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

Разрабатывать по 

мере изменения 
инфраструктуры 

ОУ 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Каждый год 

Издание приказов по ОУ: 

 О разработке образовательной программы  

 Об утверждении плана-графика ОУ по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогических 
работников; 

 О проведении внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС НОО; 

 

август 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
новыми тарифно-квалифицированными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ (Единый 

квалифицированный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные 

характеристики должностей работников образования»), 

октябрь 
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Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО и Федеральным перечнем 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение  

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Сентябрь, 

январь 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

сентябрь 

III. Организа-
ционное 

обеспечение 

реализации 
стандарта 

ФГОС 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения 
общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

август 

2. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

август 

 3.Обновление информации о реализации ООП НОО на 

школьном сайте  

ежегодно 

4.Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 
уровней. 

ежегодно 

5.Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно-

методических комплексах для реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализация 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС начального 

общего образования 

май 

2. Создание корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

сентябрь 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

сентябрь 

Методическое 
обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение  ФГОС НОО 

Сентябрь  

Разработка плана (раздела плана) научно-методической работы, 

обеспечивающей сопровождение ФГОС НОО. 

Сентябрь  

Создание банка данных по владению учителями начальных 
классов современными технологиями организации 

образовательного процесса 

В течение  
учебного года 

Реализация плана научно-методической работы по обеспечению 
реализации ФГОС НОО 

Октябрь  

Корректировка программ по здоровьесбережению в школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Апрель  

Проведение Педагогического совета по реализации ФГОС НОО. август 

V. Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о  регулярно 
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онное обеспечение  реализации ФГОС начального общего образования 

2. Широкое информирование родительской общественности о 
реализации нового стандарта 

регулярно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации стандарта и внесения дополнений в содержание 
основной образовательной программы начального общего 

образования 

Апрель-май 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС 

1 раз в год 

VI. Материаль-но-

техническое 
обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

Апрель-май 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

регулярно 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС: 

регулярно 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

регулярно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

регулярно 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: 

регулярно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

регулярно 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

регулярно 

Оснащенность общеобразовательного учреждения в 
соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

регулярно 

Организация и проведение оценки соответствия ресурсов  

школы требованиям ФГОС НОО 

регулярно 
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Мониторинг условий реализации образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Критери

и  

Показатели  Объекты  Методы 

сбора 

информации 

Материалы 

для сбора 

информации 

Форма  

представлени

я 

Периодич

ность  

Ответственные  Место 

рассмотрения 

 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 
 

1  

 

 

Образовательный 

ценз 

Педагоги  Изучение 

документации 

Диплом 

Личное дело 

Сводная 

таблица 

 

1 раз в год Зам. директора  Тарификацион

ный список 

2 Наличие 

квалификационной 

категории 

Педагоги  Изучение 

документации 

Диплом 

Личное дело 

Трудовая 

книжка 

Сводная 

таблица 

 

1 раз в год Зам. директора  Тарификацион

ный список 

3 Педагогический стаж  Педагоги  Анализ 

личных дел  

Личное дело Сводная 

таблица 

 

1 раз в год Зам. директора  Тарификацион

ный список 

4 Прохождение 
курсовой 

переподготовки 

Педагоги Анкетирован
ие  

Анкеты  Сводная 
таблица 

1 раз в год Руководители 
МежМО 

Зам. директора 

Сводная 
таблица 

5 Качественный состав Педагоги  Изучение 

документации 

 Сводная 

таблица 
 

1 раз в год Зам. директора   

4 Аттестация 

педагогических 
кадров 

Педагоги  Посещение 

занятий 
Изучение 

документации 

Портфолио 

учителя 
 

Экспертное 

заключение 
Сводные 

таблицы 

результатов 

1 раз в 5 

лет 
в течение 

2 месяцев 

Аттестационная и 

экспертная 
комиссии 

Заседание 

комиссии 
 

 

 

 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1  Структура 
Методсовета 

Члены 
Методсовета 

Изучение  
документации  

План , 
Протоколы  

заседаний 

Методсовета   

Анализ  
 

 

1 раз в год Зам. директора   
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2 Участие в конкурсах Педагоги Изучение 
документации

, анализ 

Рефлексивные 
карты 

Творческий 
отчет 

По мере 
проведени

я 

Руководители МО 
Зам. директора  

Совещание при 
директоре 

3 Участие в работе 

районных и 
школьных МО 

Педагоги Изучение  

документации 

Рефлексивные 

карты. 
Планы МО 

Анализ 1 раз в год Руководители МО 

 

Методсовет  

4 Инновации в работе Педагоги Наблюдение  Посещение 

занятий 

Сообщение на 

педсовете 

В течение 

года 

Руководители МО 

Зам. директора по 

УВР 

Заседание  МО, 

Методсовета 

5 Использование 

активных форм МО 

Руководител

и МО 

Зам. 

директора  

Анализ 

документации

, посещение 

мероприятий 

Планы МО Отчет  2 раза в 

год 

Руководители МО 

Зам. директора 

Совещание при 

директоре 

6 Использование в 

работе педагогов 

актуального 

педагогического 
опыта 

Учителя  Наблюдение Посещение 

занятий 

Методическая 

копилка 

По мере 

посещения 

Руководители МО 

 

Совещание при 

директоре 

7 Обобщение 

педагогического 
опыта 

Учителя Анализ 

документации
, посещение 

мероприятий 

Посещение 

занятий, 
дидактико-

методическое 

обеспечение 

учителя 

Описание 

опыта 

По 

графику 

Руководители МО 

Зам. директора 

Методсовет  

Педсовет  

8  Учебно-методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса 

Учителя Изучение 

документации 

 

Календарно-

тематические 

планы 

Содержимое 
кабинета: 

Учебники, 

методические 
комплексы 

Справка  2 раза в 

год 

Зам. директора Совещание при 

директоре 

9  Показатели оценки 

результативности 

деятельности учителя 
 

Учителя Анализ 

документации

, посещение 
мероприятий 

Посещение 

занятий, 

дидактико-
методическое 

Заполнение 

диагностическ

ой карты 

При 

аттестации 

Руководители МО 

Зам. директора  

Аттестация 
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обеспечение 
учителя 

10 Стиль 

педагогического 

общения 

Учителя  Методики 

оценки 

творческих 
качеств 

учителя 

Посещение 

занятий, 

Анализ  ежемесячн

о 

 

Зам. директора  К 

планированию 

методической 
работы 

3 Качество преподавания 

1  Уровень 

преподавания 

 
 

 

 

Учителя Программы 

наблюдений  

за ходом 
занятия; 

 

 
 

Посещение 

занятий по 

программам 
наблюдения: 

эффективность 

занятия;  

Сводные 

таблицы,  

 
 

карты 

наблюдения 

По плану 

ВШК  

 
 

ежемесячн

о 

 

 

 
Зам. директора  

 

Педсовет 

 

 
 

 

 

2 Уровень 

преподавания 

 

Учителя Программы 

наблюдений  

за ходом 
занятия; 

 

 
 

Посещение 

занятий по 

программам 
наблюдения: 

уровень 

постановки 
самостоятельно

й работы 

учащихся; 

 

Сводные 

таблицы,  

 
 

карты 

наблюдения 

ежемесячн

о 

Зам. директора  

 

Педсовет 

3  Уровень 

преподавания 

 

 По 

материалам 

наблюдения 
занятий 

 

Посещение 

занятий по 

программам 
наблюдения: 

мотивация  

учащихся на 

занятии; 

Сводные 

таблицы,  

 
 

карты 

наблюдения 

ежемесячн

о 

Зам. директора  

 

Педсовет 
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4 Уровень 
преподавания 

 

 По 
материалам 

наблюдения 

занятий 

 

Посещение 
занятий по 

программам 

наблюдения: 

Использование 
технологий 

сотрудничества  

 

Сводные 
таблицы,  

 

 

карты 
наблюдения 

ежемесячн
о 

Зам. директора  
 

Педсовет 

5 Результативность 
методической работы 

 По 
материалам 

наблюдения 

занятий 

 диаграмма 
«Результативн

ость 

методической 
работы» 

 

1 раз в год 
 

Зам. директора  
 

К 
планированию 

методической 

работы; 
Аттестация  

6 Реализация признаков 

проф. 
компетентности 

 По 

материалам 
наблюдения 

занятий 

 

 Сводные 

таблицы 
Диаграммы 

«Реализация 

признаков 
проф. 

компетентност

и 

1 раз в год 

 

Зам. директора  

 

К 

планированию 
методической 

работы; 

Аттестация  

7  Уровни выполнения 
должностных 

обязанностей  на 

уроке 

 По 
материалам 

наблюдения 

занятий 
 

 Диаграммы 
«Уровни 

выполнения 

должностных 
обязанностей  

на уроке» 

1 раз в год 
 

Зам. директора  
 

К 
планированию 

методической 

работы; 
Аттестация  

 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 

1  Наличие лицензии Администра

ция школы 

Изучение 

школьной 
документации 

Документация  Документы 1 раз в год Директор  Педсовет  

2 Наличие 

свидетельства об 

аккредитовании 

Администра

ция школы 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация  Документы 1 раз в год Директор  Педсовет  
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3 Наличие договора Администра
ция школы 

Руководител

и МО 

Изучение 
школьной 

документации 

Документация  Документы 1 раз в год Директор  Педсовет  

4 Наличие программы 
развития 

Администра
ция школы 

Руководител

и МО 

Изучение 
школьной 

документации 

Документация  Программа  1 раз в год Директор  Педсовет  

5 Наличие локальных 
актов 

Администра
ция школы 

Руководител

и МО 
 

Изучение 
школьной 

документации 

Документация  Акты  1 раз в год Директор  Методсовет  

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 

 

1  Итоги работы школы  

за истекший год 

Учителя  Изучение 

школьной 
документации 

Документация Анализ 

работы школы 
к плану 

1 раз в год Директор  

Зам. директора  

Педсовет  

2 Выполнение 

образовательных 
программ 

Учителя  Изучение 

школьной 
документации

: 

тетрадей 

учащихся, 
журналов; 

отчетов по 

выполнению 
программы, 

технологичес

ких карт 

 

Документация: 

 
тетради 

учащихся, 

журналы, 

отчеты по 
выполнению 

программы, 

технологически
е карты 

Анализ 

работы школы 
к плану 

4 раз в год  

Зам. директора  

Педсовет  

3 

 

 

Результаты 

контрольных работ и 

контрольных срезов 

Учителя Проверка 

планов, 

диагностичес
ких карт 

Планы, 

диагностически

е карты 

Справка  2 раз в год  

Зам. директора  

Совещание при 

директоре 

4 Состояние Учителя Проверка Планы Справка  2 раз в год  Совещание при 
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тематического и 
поурочного 

планирования 

планов Зам. директора  директоре 

5 Выполнение планов 

школьных МежМО 

Руководител

и МО 
Учителя 

 

Проверка 

планов 

Планы Справка  2 раз в год  

Зам. директора  

Педсовет  

6 Состояние школьной 

и классной 
документации 

Учителя  

Классные 
руководител

и 

 

Изучение 

школьной и 
классной 

документации 

Документация Справка  Ежемесячн

о  

Зам. директора  Приказ  

7 Эффективность 
использования 

учебных кабинетов 

Зав. 
кабинетами 

Анализ 
использовани

я учебно-

материальной 
базы 

кабинетов 

Смотр 
кабинетов 

Справка  2 раз в год Председатели 
комиссий 

Приказ  

8 Распределение 

обязанностей между 
администрацией и 

педагогами 

Зам. 

директора  
 

по УВР  и  

ВР 

Изучение 

приказов 

Приказы  Приказ  1 раз в год  Директор школы Приказ 

9 Целеполагание 
учебно-

воспитательного 

процесса 

Зам. 
директора  

по УВР   

Изучение 
планов 

работы  

Планы  Справка  1 раз в год Зам. директора  
 

Совещание при 
директоре 

10 Информационное 
обеспечение УВП 

Зам. 
директора  

по УВР, 

библиотекар
ь 

Изучение 
нормативной 

документации 

Нормативная 
документация 

Устные 
сообщения 

2 раз в год Зам. директора  
Руководители МО 

Совещание при 
завуче 

11  Состояние 
воспитательной 

работы классных 

Зам. 
директора  

по ВР   

Анализ 
отчетов 

Отчеты  Справка  2 раз в год Зам. директора  
 

Совещание при 
директоре 
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руководителей 
среднего и старшего 

звена 

12 Методическая работа 

с родителями, 
социумом 

Зам. 

директора  
по ВР   

Проверка 

планов, 
журналов 

посещений  

Проверка 

планов, 
журналов 

посещений 

Справка  2 раз в год Зам. директора  

 

Совещание при 

директоре 

6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнительного образования 

1  Наличие банка 

данных 
неблагополучных 

семей 

Родители  Анкетирование

, метод 
наблюдения 

Анкеты, 

наблюдение 

Таблица  1 раз в год Зам. директора 

классные 
руководители 

Педсовет 

 

2  Анализ 

социального 

состава родителей 

Родители  Анкетирование

, метод 

наблюдения 

Анкеты, 

наблюдение 

Таблица  1 раз в год Зам. директора  

классные 

руководители 

Совещание при 

завуче 

 

3  Наличие 
социального 

паспорта семей 

Родители  Анкетирование
, метод 

наблюдения 

Анкеты, 
наблюдение 

Социальные 
паспорта 

1 раз в год Зам. директора  
классные 

руководители 

Совещание при 
завуче 

 

4  Обследование 

санитарно-

гигиенических и 
бытовых условий 

семей 

Родители Метод 

наблюдения 

Посещение, 

составление 

актов 

Сводная 

таблица  

1 раз в год Психолог,, 

классные 

руководители 

Совещание при 

завуче 

 

5  Актуальность 

тематики 
родительских 

собраний 

Родители Анализ 

документации 

Планы 

классных 
руководителей, 

протоколы 

родительских 
собраний 

Справка  1 раз в год Зам. директора  Совещание при 

директоре 
 

 


	К концу обучения в начальной школе должны быть сформированы  следующие ключевые компетентности:
	1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
	 умение отличать известное от неизвестного;
	 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия;
	 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее знание);
	 находить информацию, недостающую для решения задачи,  в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
	2. В отношении содержательной коммуникации:
	 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач;
	 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других);
	 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
	 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к предстоящей задаче;
	 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
	 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику мышления.
	3. В отношении владения информацией:
	 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного тек...
	 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;
	 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
	 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах;
	 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах;
	 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий вопрос;
	 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности;
	 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного материала.
	1.2.2.Русский язык:
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык (русский) и литературное чтение на родном(русском) языке» на уровне начального общего образования
	1.2.6.Иностранный язык (английский):
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.7.Математика и информатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Анализ проведения Всероссийских проверочных работ показал, что
	учителям, работающим в 4 классах, необходимо  обучать следующим умениям:
	1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.9.Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Анализ проведения Всероссийских проверочных работ показал, что (1)
	учителям, работающим в 4 классах необходимо:
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	1.2.10.Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.11.Музыка
	1.2.12.Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.13.Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах Выпускник получит возможность научиться:
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб...
	– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, ...
	– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений...
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказ...
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.
	– 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; уважения истории и культуры каждого народа;
	– 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 партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов (Приложение 1)
	2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимосте...
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– сформировать навыки позитивного общения;
	– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
	-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
	В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися IV класса изучается  модуль «Основы православной культуры» по выбору родителей (законных представителей) в объеме 1 часа в неделю.
	Особенности организации обучения в 1 классе
	В первом классе учебный процесс строится, исходя из следующих требований:
	3.3. Примерный календарный учебный график

	3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	3.5.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности
	3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы
	3.5.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий


