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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Саянска   (далее  –  ООП  НОО) разработана в 

соответствии с требованиями:  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ (в новой редакции);  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России  от  31.05.2021 №  286  (далее  

– ФГОС НОО)  к структуре  основной  образовательной  программы,  определяет  цель,  задачи,  

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего  образования;  примерной  основной  образовательной  

программы  начального общегообразования,  одобренной  решением федерального  учебно-

методического  объединения  по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 года№1/22);  

Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  28.09.2020  №  28  «Об  

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Содержание          основной      образовательной  программы  отражает  требования  ФГОС  

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НООи учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  Целевой раздел включает:  - пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:   

3.7. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
179 

3.8. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  
181 

3.9 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
182 

3.10 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 184 

3.11 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
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– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

– программы отдельных учебных предметов, курсов;   

– программу духовно нравственного развития, воспитания обучающихся;   

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  – программу коррекционной работы.   

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.   

Организационный раздел включает:   

– учебный план начального общего образования;   

– план внеурочной деятельности;   

– календарный учебный график;   

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений:  

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы;  

— с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе.  

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

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключѐнном 

между ними и школой  договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

Методологические основы ООП НОО  

Методологической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России».  

УМК «Школа России» представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе 

единых методологических и методических принципов ин-формационно-образовательной среды 

для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС – 

«эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой – системой информационно- образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: 

«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны 

и всего человечества».  

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России»: - создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;  

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; воспитание 

любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, культуре; 
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- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде;  

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

 

 

Основополагающими принципами комплекса «Школа России» являются:  

1. Принцип деятельности. Основным механизмом реализации целей и задач современного 

образования является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. В этом и 

заключается принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип деятельности, называют 

деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире. Принцип единой картины мира в деятельностном 

подходе тесно связан с дидактическим принципом научности в традиционной системе, но здесь 

речь идет не только о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении 

учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей практической 

деятельности.  

3. Принцип преемственности. Этот принцип означает преемственность между всеми, уровнями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Реализация указанного принципа 

поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в 

соответствии с его способностями и возможностями.  

5. Принцип творчества. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. Речь здесь идет не о простом "придумывании" заданий по аналогии, 

хотя и такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в виду 

формирование, у учащихся способности самостоятельно находить решение не встречавшихся 

раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых способов действия. Умение создавать 

новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало сегодня неотъемлемой 

составной частью реального жизненного успеха любого человека. Поэтому развитие творческих 

способностей, исследовательского поведения приобретает в наши дни общеобразовательное 

значение.  

6. Принцип психологической комфортности. Принцип психологической комфортности 

предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

7. Принцип вариативности. Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в 

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

процессе. Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный 

результат своей деятельности - качество обучения. Изложенные выше принципы обучения не 

отвергают, а продолжают и развивают традиционную дидактику в направлении решения 

современных образовательных задач. Перечисленные дидактические принципы в определенной 

мере необходимы и достаточны для реализации современных целей образования по УМК 

«Школа России». Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с 

одной стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями 

ФГОС, с другой стороны как средство формирования универсальных учебных действий и 
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личностных качеств. Этому способствуют те методические подходы, включая образовательные 

технологии, методы и формы работы, которые заложены в самом содержании, методическом 

сопровождении и дидактическом обеспечении УМК «Школа России»:  

- большой воспитательный потенциал;  

- системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность;  

- возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников; 

-преобладание проблемно-поискового методов обучения;  

- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт учащихся;  

-творческие, проектные задания;  

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

- учебные диалоги;  

- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием информационных образовательных ресурсов.  

Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК «Школа 

России» помогают педагогу в системе организовывать на уроках деятельность младших 

школьников, следовательно, реализовывать системно-деятельностный подход, являющийся 

методологической основой ФГОС и концептуально базирующийся на обеспечении 

соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям. В содержание системы учебников  «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы - становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в УМК «Школа России» реализуется различными 

средствами. Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся по УМК «Школа 

России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. В третьих, поликультурность 

содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается 

в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 
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единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. В этой связи, важное место в системе 

учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НООследует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи:  

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания программ 

учебных предметов, курсов;  

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с направлениями развития 

личности. Среди них: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное;  

общеинтеллектуальное; общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

экскурсии, кружки, секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой 

деятельности, общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное 

творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческие мероприятия и т.д.  

В содержание образования в школе информационной культуры внесены коррективы при 

организации внеурочно деятельности. Расширение в настоящее время привычного, реального 

мира за счет виртуальной реальности, личностные потребности в ней современных детей, 

становление в России нового качества образования, ориентированного на вхождение в мировое 

информационное образовательное пространство, а также идентификация духовного потенциала 

общества с информационно-технологическим определяет необходимость создания такого 

воспитательного пространства (среды), которое способствовало бы становлению личности как 

субъекта своей жизнедеятельности, т.е. существует потребность педагогизации социальной и 

культурной стихий виртуальной реальности, властвующих над человеком сил, способных 

трансформировать сферу ценностных отношений. Необходимо не просто отвлекать ребенка от 

нежелательных влияний виртуальной реальности, а педагогически направлять её влияния.  

Усложнение естественно-природных и социальных факторов в системе «общество-природа» 

определяет необходимость движения общества не только к новому информационному, но и к 

экологическому состоянию, т.е. к информационно-экологической цивилизации. Результатом 

процессов инорматизации и экологизации образовательного процесса видится в освоении 
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школьниками новых ценностно-нормативных отношений, позволяющих преодолеть 

отчуждение человека от природы, выработать экологическое мировоззрение. Знаковыми 

ценностями, формируемыми у обучающихся «Школы социального успеха»,  являются 

ценности: Человек. Отечество. Знание. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

Образовательная программа начального общего образования  разработана на основе 

нормативноправовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании  в Российской  Федерации» (Федеральный закон от  29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО), Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 06.10.2009;   

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации №1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 №2357 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного  общего и среднего общего  образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта2004г №  1089»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014  №1643 

(зарегистрировано06.02.2015 №35916)«О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования»   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 №507 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373»; (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40936)  
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• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения;  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года  

№ 189  (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  

• Программа развития Школы  позитивной социализации и самореализации школьников в 

информационном мире. 

• Программа воспитания МОУ СОШ №2 «Школа социального успеха» 

         Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ― Об образовании‖. Это: – 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на  уровне  начального общего образования, где обучаются дети 6,5 -11лет, Программа  

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.   

   Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение  выполнения  требований ФГОС НОО.  

 Поэтому миссия начальной школы  состоит в создании условий для:  

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС  НОО;  

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития  

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребѐнка;  
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в)   целостного развития личности ребѐнка и приобретения им основ учебной деятельности как 

личностного новообразования.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в еѐ 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;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

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

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,  

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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу;  
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов.  

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО   

Реализация поставленных задач осуществляется по следующим направлениям:  

1. Проектирование содержания образования и построения учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.  

2. Создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательных результатов на уровне начального общего 

образования.  

3. Сохранение единого образовательного пространства с ориентацией на  потребности и 

запросы жителей района в образовательных услугах.  

3. Создание системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с 

требованием новых государственных образовательных стандартов.   

4. Повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение 

банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных 

материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми 

учителями начальной школы Интернет-технологий, создание и работу сайтов класса и личных 

сайтов педагогов, диссеминацию опыта через сеть Интернет.  

5. Разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы, способствующих приобретению значимого социального опыта.  

6. Создание системы методической поддержки и сопровождения процесса реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

7. Разработка системы работы с родительским сообществом, обеспечивающей вовлечение 

родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в деятельность 

по реализации ООП НОО в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».  

8. Создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарѐнных детей и младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и  самореализации.  

Ведущими принципами образовательной программы начального общего образования  

являются:  
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1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 

зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника.  

2. Принцип   природосообразности  обучения рассматривается учительским коллективом 

как соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знанийумений и 

универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с 

другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу 

людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 

выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная, сетевая).  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования. В учреждении осуществляется  совместная деятельность  с ДОУ 

№21,22 по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, 

умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника.  

Общая характеристика ООП НОО  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ  Средняя 

общеобразовательная школа №2» формировалась с учѐтом особенностей начального общего 

образования и характерных особенностей младшего школьного возраста.  
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

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

сверстниками в учебном процессе;  

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

рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  

Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с:  

• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми 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);  

• развитием 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.  

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы НОО  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
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результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

        К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:   

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;   

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

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

В МОУ СОШ №2 г. Саянска реализуются  УМК «Школа России» в основе которых лежит 

системно - деятельностный подход. В соответствии с системно-деятельностным подходом, 

составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Учебный процесс на каждом своем этапе ориентируется на развитие личности обучающихся на 

основе овладения ими обобщѐнными способами деятельности при изучении конкретного 
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учебного материала школьных предметов. Использование учебно-методических комплексов  

обеспечивает соблюдение принципа преемственности в обучении школьников не только на 

содержательном уровне, но и на технологическом.   

Разработка технологии достижения требований стандартов ведется на основе интеграции 

следующих базовых педагогических технологий:  

• технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения;  

• технологий, основанных на создании учебных ситуаций;  

• технологий, основанных на реализации проектного метода;  

• информационных и коммуникационных технологий обучения;  

• технологий  проблемно-диалогового обучения;   

• здоровьесберегающие технологии;   

• технология безотметочного обучения;   

• технология портфолио.   

Личностные результаты обучения не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать 

внимание на то, как происходит формирование личностных универсальных учебных действий, 

особенно тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в 

разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, 

вере); уровне рефлексивных качеств  

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. Личностные 

результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: характеристике ученика и его 

портфолио.   

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные 

действия. В соответствии с ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НООони отражают базовый уровень 

планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям:  

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:  

• «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

• выбор и использование целесообразных способов действий;  

• определение рациональности (нерациональности) способа действия.  

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

познавательной и личностной рефлексии:  

• составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

• контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;  

• нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);  

• адекватная самооценка выполненной работы;  

• восстановление нарушенной последовательности учебных действий.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации:  

• чтение схем, таблиц, диаграмм;  

• представление информации в схематическом виде.  

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:  

• выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации;  

http://76418sprech.edusite.ru/DswMedia/ro.ppt
http://76418sprech.edusite.ru/DswMedia/ro.ppt
http://76418sprech.edusite.ru/DswMedia/ro.ppt
http://76418sprech.edusite.ru/DswMedia/ro.ppt
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• установление причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;  

• использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира.  

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:  

• составление текста-рассуждения;  

• выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;  

• использование обобщающих слов и понятий.  

6. Смысловое чтение:  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;  составление текстов в устной и письменной формах.  

7. Различные способы поиска и использования информации:  

• поиск значения слова по справочнику;  

• определение правильного написания слова;  

• «чтение» информации, представленной разными способами.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учѐтом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка;  

• 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.  

       С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

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

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

уровень обучения.  

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 
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достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных  

действий» и «Чтение. Работа с текстом»;  

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», « Основы  религиозных культур и светской 

этики».  

  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере 

личностных универсальных учебных действий   

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;   

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;   

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности;   

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие;  – ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;   

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   

– установка на здоровый образ жизни;   
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;   

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

отечественной художественной культурой.   

   

 

 

Выпускник получит возможность для формирования:   

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;   

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;   

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим 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 уч та позиций партн ров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;   

– установки на здоровый образ жизни и реализации е  в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.   

  Регулятивные универсальные учебные действия  Выпускник научится:   

– принимать и сохранять учебную задачу;   

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;   

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями е  

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;   

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

других людей;   

– различать способ и результат действия;   

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

и уч та характера сделанных ошибок, использовать предложения   
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 и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.   

  Выпускник получит возможность научиться:   

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;   

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

  

Познавательные универсальные учебные действия  Выпускник научится:   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет;   

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

– строить сообщения в устной и письменной форме;   

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

– осуществлять синтез как составление целого из частей;   

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;   

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;   

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

свойствах и связях;   

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;   

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;   

– устанавливать аналогии;  – владеть рядом общих приёмов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:   

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети  

Интернет;  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;   

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   
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– 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 при мами 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 партн ра 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.   

   

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

таблицы, диаграммы, схемы.  

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, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 
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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 еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и 

 устанавливать  их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

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

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);  

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

схемы, диаграммы;  

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание 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 высказанные в 

тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
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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 уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете.   

 Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.    

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

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.   

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

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

учебных и практических ситуациях.   

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.   

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  Выпускник научится:   
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные при мы 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 информациюнабирать 

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов;   

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;   

– сканировать рисунки и тексты.   

 Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  Обработка и поиск информации  Выпускник 

научится:   

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;   

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

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

людей;   

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;   

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;   

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

заполнять учебные базы данных.   

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ:  

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации.   

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях.   

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.   

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.   

 

Создание, представление и передача сообщений  Выпускник научится:   

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

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

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; – готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; – создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; – создавать простые 

изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); – размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательной организации; – пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. Выпускник получит возможность научиться: – представлять данные; – создавать 

музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

 Планирование деятельности, управление и организация  Выпускник научится:    

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов);   

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;   

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования   

– моделировать объекты и процессы реального мира.   

 

1.2.2. Предметные результаты 

1.2.2. Русский язык.  

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

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 

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 
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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 партнѐра, учѐт 

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник  

начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере;  

- 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 объѐме 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 следующем уровне 

образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

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

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
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Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

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

оценивать правильность проведения фонетико-графическо-го (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; - находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

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

склонение; - определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить  морфологический  разбор  имѐн  существи тельных,  имѐн 

 прилагательных,  глаголов  по  предложенно му  в  учебнике 

 алгоритму;  оценивать  правильность  прове дения морфологического разбора;  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; - находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

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

склонение;  

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн  прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

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

а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

- различать предложение, словосочетание, слово;  
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- 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 объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

  

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:  

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

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  
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• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

  
 

1.2.3. Родной язык.  

Выпускник научится:- пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа. 

Это понятие включает в себя:  

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

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

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений  в речи; понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру,  менталитет  русского народа,  элементы русского традиционного быта; 

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

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание 

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

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

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

рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
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ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор 

из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; 

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

более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

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

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

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

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

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; соблюдение 

изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; совершенствование умений 

пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; использование 

учебного  орфоэпического словаря  для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

 

Выпускник получит возможность научится: 

Совершенствованию различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета. Это понятие включает в себя 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественныхтекстов об истории языка и культуре русского народа; 
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- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

языковых особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами 

работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога 

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

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

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

народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации 

 

1.2.4. Литературное чтение.   

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования:  

• осознает  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего развития 

 и  успешного  обучения  по  другим  предметам,  у  не го  будет 

 сформирована  потребность  в  систематическом  чтении как средстве 

познания мира и самого себя; научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;  
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• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

              Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности.  

                Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию;  
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• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

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

литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге; • работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

• способам написания изложения.  
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Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

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

метафора); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

1.2.5. Литературное чтение на родном языке.         

Выпускник научится: 

- понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознавать коммуникативно- эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

- осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позициюавтора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

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

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; применять опыт 

чтения  произведений русской литературы для речевого самосовершенствования:  

- умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе  прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

- создавать серии иллюстраций  по содержанию прочитанного (прослушанного)  произведения; 

- пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; писать 

сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

Соизучение 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 внесѐт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и  

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
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общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

 Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

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

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; • 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

• 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым  

образом;  

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  

построенного на изученном языковом материале;  

• читать  про  себя  и  находить  необходимую  информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

содержание текста.  
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Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец);  

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник получит 

возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

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 язык 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи Выпускник научится:  
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в 

 соответствии  с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и 

 аудирования  

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

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

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 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 счѐта и измерения, о десятичном 

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

практикоориентированной 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;  

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

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

объяснять свои действия.  

 

 Арифметические действия Выпускник научится:  

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных  

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1);  

• 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).  

 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:  
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• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с 

 повседневной  жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

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

получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы.  

 

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

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

 

 

 

 

1.2.8. 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 своѐ место в ближайшем окружении; получат возможность 

осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

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

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

других народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,  

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

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

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений;  
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• 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носятелях, в том 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации;  

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

описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

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

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

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, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

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

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

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

  

1.2.9. Музыка  

В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них 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; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

 

Музыка в жизни человека  Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические 

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

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

47  

  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

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

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

построения музыки;  

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

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

 

Музыкальная картина мира Выпускник научится:  

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)  

  

1.2.10. Физическая культура  

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

существенных ограничений по нагрузке)  
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  

• начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики;  

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

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

подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

 

Знания о физической культуре Выпускник научится:  

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

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

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

здоровья, развития основных систем организма;  

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

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

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

между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами;  

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

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

взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

 

 Физическое совершенствование Выпускник научится:  

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

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

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

помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

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

веса и объѐма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами; • выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России).  

   

1.2.11. 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, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

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

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

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

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

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

другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

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

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

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;  
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• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ 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 ИКТсредств;  

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

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

вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественно-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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

• 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;  
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла;  

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов;  
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

  

1.2.12. 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 нравственноэстетического 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 приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма 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;  
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• 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 приѐмами 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:  

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, 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).  

 

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 
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обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы;  

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

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, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:  

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой,  визуальной, 

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

получения,  хранения,  переработки  информации 
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1.2.13. 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;   

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 е  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;  

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;   
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– 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 е  

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;  

– 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 исламской 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 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 е

 формирования в России;   

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

и общества;   

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;   
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– 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 е  

формирования в России;   

– 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.);    
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– 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 

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;   
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.   

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  – 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

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

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

исторические факты от вымыслов;   

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;   

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.   

Выпускник получит возможность научиться:   

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;   

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

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

исторической перспективы;   

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны;   

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

  

1.3.1. Общие положения  

        Предметом стандартизации  в образовательных  стандартах первого поколения выступали  

обязательный минимум содержания основных образовательных программ и требований к  

уровню подготовки выпускников.  Это определяло и основное направление системы оценки – 

оценку уровня освоения выпускниками обязательного минимума.  Новые стандарты  

устанавливают  в качестве  своего ведущего компонента требования к результатам освоения 

основных образовательных программ, которые определяются на  основе общественного 

договора между личностью, обществом и государством и  подразумевают тем самым  

распределение ответственности  между всеми участниками  договора. Иными словами, новые 

стандарты устанавливают:  

1. Ориентиры развития системы образования, определяющие  основные направления 

образовательной политики;  

2. Рамочные требования к содержанию и организации образовательного процесса;  
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3. Общее описание  ожидаемых  индивидуальных достижений  школьников, в том числе  

подлежащих и не подлежащих  итоговой оценке.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 

на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. Таким образом,  оценка достижений  требований 

стандартов может  быть сведена к оценке достижений   планируемых результатов.  

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования.  

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются:  

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности.  

 Система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях достижения 

Требований стандартов и конкретизирующих их планируемых результатах освоения программ 

начального образования. Она выполняет функции одного из основных компонентов программы 

и ее регулятора. Фактически, именно система оценивания обеспечивает единство подходов, 

существующих в вариативной системе общего образования.  

Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как одна из 

самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее 

эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к развитию и 

дальнейшему продвижению в познании.  

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать 

следующим образом. Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью 

можно было:  

- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут,  

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения,  

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и 

в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ начального 

образования,  

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, - отслеживать 

эффективность реализуемой учебной программы.  
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В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей  

- учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,   

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка,  

- учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том  

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к 

более глубоким и основательным знаниям,  

- начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний 

из разных предметных областей,  

- совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли 

свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных 

задач,  

- обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности.  

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством   

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы,  

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе,  

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

учебного процесса и данным ребенком,  

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения.  

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образования принципов.  

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание.   

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

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

В системе оценивания в начальной школе используются  

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах; Внутренняя оценка строится на той же 
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содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур.   

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации;  

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; - самоанализ и самооценка 

обучающихся.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:  

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

поделки и т.п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

-  статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или миниисследований;  

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание.  

          Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса.  Эти  показатели  определяют  стартовые условия обучения 

детей в начальной школе.   

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопительной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе  с помощью итоговых тестов) или  практической демонстрации  применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация 

этих форм.   

Итоговое оценивание строится на принципах:  
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– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 

показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»;  

– оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 

дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований;  

– кумулятивной (накопительной) оценки;  

– открытости и реалистичности норм и критериев;  

– гибкости норм и критериев;  

– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через 

систему норм оценивания;  

– признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более 

высоких уровней учебных достижений.   Среди отличительных особенностей системы оценки 

можно назвать следующие:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения  основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценку успешности освоения содержания отдельных  учебных предметов на основе  

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

• оценку динамики  образовательных достижений обучаюшихся;  

• Сочетание внутренней и внешней  оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• Использование персофицинированных  процедур в целях  итоговой  оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденции 

развития системы образования, а также в целях аттестации и аккредитации учреждения; В 

соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

• Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого « методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки формируется  

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.                         

• Использование накопительной  системы оценивания (портфолио), характеризуещей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• Использование наряду со стандартизованными письменными или устными работами 

таких методов оценивания,  как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и т.д.)  
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• Использование контекстной  информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии 

и тенденциях развития системы образования;  

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования;  

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

          Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 

оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности 

образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и 

аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные на оценку 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина- 

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения.  

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

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

каждой учебной программы.  

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.  

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

   

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся  начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

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

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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;  
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• 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, 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению  привлекаются  специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных 

и метапредметных результатов.  

           В рамках системы внутренней оценки  проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

         Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 
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консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной Программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся  начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

   Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.   

   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 этого процесса.  

    Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий( критерии заложены в 

Программе формирования УУД).  

     -достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в 

примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам, представленных в Приложении к данной программе. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

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

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. (См.: Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. / Под ред. Г. С. Ковалѐвой, О. Б. 
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Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. В книге представлена система заданий по математике и 

русскому языку, ориентированная в основном не на проверку освоения отдельных заданий, а на 

оценку способности школьников решать учебные  и практические задачи  на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий).   

  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 ребѐнка.  

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

    Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

     В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

 Стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания.  

  Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего,  основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Иными словами, в эту группу 

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

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

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  

  В начальной школе особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.  

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
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символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

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

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

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.   

   К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета.  

  Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

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

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

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.              Поэтому объектом 

оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

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

метапредметных действий. Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 

общего образования.  

   При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. Содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится»  в тематическом планировании по предмету.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

  На персонифицированную итоговую оценку на  уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования.  

       Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  
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        На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. В нашей начальной школе портфолио ученика «Звездная тетрадь» является «историей 

успеха», помогающей проследить  индивидуальный  прогресс учащегося. Внимание 

концентрируется не только на результате деятельности, но учитывается и  пройденный 

учеником путь, то, каким образом он работал над достижением результата, как он смог вовремя 

внести соответствующие  коррективы в их выполнение, его субъективная  оценка проделанной 

работы.  

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 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.  

   « Звездная тетрадь»  учеников начальной школы, которая  используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования,  содержит  следующие 

рубрики:  

1. Я – первоклассник  

2. Моя семья  

3. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).   

4. Мои достижения. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
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работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.   

5. Чему я научился за год.    

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя  

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

6. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности.  

7. Мой звездный час в этом году  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

   Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфель достижений сопровождается специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника, 

методические рекомендации для учителя по работе с портфолио. 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 накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на уровне основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих 

в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями 

разрабатывается в школе  в ходе введения планируемых результатов начального образования и 

системы оценки их достижения.  

  

1.3.4.Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию  

             Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике, окружающему миру)  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. 
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А оценки за итоговые работы характеризуют,  как минимум,  уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

        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 общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных 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 «зачѐт» (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  общего образования, на уровне осознанного произволь ного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

       Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:  

• отмечаются  образовательные  достижения  и  положитель  

ные качества выпускника;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 
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общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.  

  

1.3.5. Методы оценки  достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

 С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания.  

   Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо 

поставить условный знак. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут 

быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными 

(при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).  

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может 

перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или 

за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителей как с 

позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности.  

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять 

для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных 

навыков  

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации 

следующих аспектов.  

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое).  

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное).  

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях).  

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).  

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).  

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий).  

– Диалектичность  мышления  (фиксируется  умение  рассматривать  

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 

аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения).  

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания).  
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Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например  

– способность принимать ответственность;  

– способность уважать других;  

– умение сотрудничать;  

– умение участвовать в выработке общего решения;  

– способность разрешать конфликты;  

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.  

  

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков:  

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно 

выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтения 

(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение 

фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего 

средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся 

в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист наблюдений про каждого из 

участников групповой работы:  

  

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

ДАТА ________________ ИМЯ, ФАМИЛИЯ   

                                     ___________________________________________  

  

• чередует говорение и слушание;  

  

• задает уместные вопросы;  

  

• говорит по теме;  

  

• пытается полно отвечать на замечания и вопросы  

товарищей по работе;  

  

  

Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи параллельно.  

Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для отработки 

навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 

одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений:  
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ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

  

  наглядно  передает  содержание 

сообщения  

  

и  структуру  

     выбирает доступное содержание  

  

• выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять 

смысл сообщения  

  

• привлекает аудиторию с помощью глазного  

контакта, уместных устных реплик и тона  

  

• использует специальные слова и выражения  

  

• использует  разнообразные  предложения  и  

словосочетания, которые оживляют речь  

  

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков поисковой 

и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как  

• умение формулировать вопрос, ставить проблему;  

• умение вести наблюдение;  

• умение спланировать работу,  

• умение спланировать время;  

• умение собрать данные;  

• умение зафиксировать данные;  

• умение упорядочить и организовать данные;  

• умение проинтерпретировать данные;  

• умение представить результаты или подготовленный продукт.  

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться так 

называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть как степень 

сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс 

ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений для фиксации оценки 

результатов наблюдений для некоторых из указанных навыков.  

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  
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• Задает  

простые вопросы  

• Задавая вопрос, 

 использует  

вопросительные слова  

• Задает конкретные 

вопросы, показывающие 

область интересов  

• Пытается 

формулировать ясные 

вопросы по теме  

исследования  

• Ставит  

исследовательские вопросы  

• Активно  

участвует в постановке 
вопросов по теме  

исследования  

  

      

дата ___________  

  

 

Уровень развития способности 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

• Ставит  цель 

исследования с помощью  

учителя  

• Следует плану, 

предложенному  

учителем  

• Ставит  цель  

исследования 

самостоятельно  

• В  целом 

представляет, как достичь 

цели  

• Самостоятельн 

о ставит цель исследования и 

действует согласно этой цели   

• Планирует  

исследовательский проект  

  Использует источники 

 информации, 

рекомендованные учителем  

  Пытается обнаружить 

 способы  

получения информации  

  Знает,  как получить 

 необходимую 

информацию и использует 

разные  способы ее 

получения   

    

      

дата__________  

Уровень развития способности  

В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого явления, 

но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные особенности.   

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений и 

иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе. 

Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и программное 

обеспечение.  

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оценивание 

на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения 

деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который 

ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод 

целесообразно использовать при оценивании сформированности важнейших навыков 
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совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося 

субъективным методом, основанном на экспертной оценке, этот метод более объективизирован.  

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 

проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов.  

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно условно 

назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, который 

дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также 

используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 

образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной 

оценки.  

Наиболее адекватным методом интегральной оценки является портфолио – такая подборка 

детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Используются для 

оценивания индивидуального прогресса в обучении.  

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на  вопросах для 

самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, 

вычислительных навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий 

курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в отношении 

формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих 

людей, окружающей природы – поведения, навыков социализации и т.п.).  

 

 

 

 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап  в жизни ребенка:  

начинается систематическое  обучение  в образовательном учреждении, расширяется  сфера  его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется  социальный статус и увеличивается  

потребность в самовыражении. Образование, полученное в начальной школе,  является базой,  

фундаментом  всего последующего обучения. В первую очередь это касается  

сформированности  универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня  начальное образование  призвано решать свою главную задачу: закладывать  основу 

формирования  учебной деятельности ребѐнка – систему  учебных и познавательных мотивов, 

умения  принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать  учебные действия и их результат.  
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

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

отдельных дисциплин.   

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.   

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в целом 

являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения 

педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм образования).  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования содержит:  

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего 

образования;  

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4) описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;  

5) описание используемых методик и диагностик для  определения  уровня развития УУД  

  

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования  

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном  типе 

личности, отражающие набор ценностных  нормативных характеристик, предъявляемых к 

человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального типа 

личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как  ведущего 

института социализации личности, направленного на формирование соответствующего этим 

ориентациям репертуара социальных установок, обеспечивающих формирование личности как 

идеального представителя гражданского общества.  

  В основе разработки современных  стандартов школьного образования лежит представление 

об образовании как институте социализации личности,  вытекающее из основных положений 

культурно-исторической концепции психического развития школы Л.С.Выготского. В 

контексте культурно-исторического системно-деятельностного подхода «идеальная форма», 

задающая норматив социально желаемых характеристик личности,  проектирует установки, 

определяющие основные задачи и направления развития системы образования:   

• приобщение нового поколения детей подростков и молодежи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры;  
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• формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей  Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в современном мире;  

• понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества;  

• активное содействие  развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего 

укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных 

убеждений, национальных культур, религий и государств в современную эпоху;  

• готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, 

коллективизм;  

• уважение других людей как неотъемлемое  условие развития самоуважения человека, 

критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности, личной идентичности, 

возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях;  

• принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед самим 

собой и другими людьми;  

• содействие росту конкурентноспособности и процветанию российского гражданского 

общества;  

• овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и 

жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности;  

• уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

подрастающего поколения.  

В соответствии с заявленными задачами и направлениями базовыми ориентирами при 

проектировании современных стандартов образования являются:  

• выделение ценностных установок образования как института социализации личности, 

отражающих требования к образованию семьи, общества и государства;  

• определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мотивации 

к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни  и формирование  

«компетентности к обновлению компетенций»;  

• понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, гарантирующих 

доступность, качество, эффективность образования и фиксирующих требования к результатам 

образования, набору образовательных областей и объему нагрузки на различных уровнях и 

ступенях образования с учетом возрастных и индивидуально- психологических особенностей 

развития учащихся, срокам обучения, структуре примерных образовательных программ, 

процедуре контроля  за образовательными достижениями учащихся на разных возрастных 

этапах развития личности школьников;  

• проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования 

универсальных действий, обеспечивающих развитие личности и построение картины мира на 

разных ступенях образования, достижения целей образования и ценностных ориентиров 

образования как института социализации подрастающих поколений в информационную эпоху.   

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  
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- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.   

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе  

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников.  

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

и гуманизма  

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им;  

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

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

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

  

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 
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психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.    

Такая способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и 

учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий включают:     

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;     

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер;  реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающихся.  

Реализация деятельностного подхода в образовании   осуществляется в ходе решения 

следующих задач:  

- определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;   

- построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные 

знания в определенных предметных областях;   

- определения функций,  содержания и структуры универсальных учебных действий для 

каждого возраста/ступени образования;  

- выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий  в отношении познавательного и  

личностного развития учащихся;     

- определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды  универсальных учебных действий и в какой форме;  
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- разработки системы типовых задач для диагностики  сформированности универсальных 

учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса.   

 В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный  3) 

познавательный; 4) коммуникативный.   

  

 Личностные универсальные учебные действия.  

     Характеристика личностных универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 действий:   

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение;  

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.   

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

В начале школьного обучения личностные  универсальные  учебные действия самоопределения, 

смыслообразования и нравственно- этической ориентации определяют личностную готовность  

ребенка к обучению в школе. Личностная готовность  включает мотивационную и 

коммуникативную готовность, сформированность Я- концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость  ребенка. Выражением личностной готовности  к школе  является сформированность  

внутренней позиции как готовности принять  новую социальную позицию и роль ученика, 

предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию.  

Основные характеристики личностного развития обучающихся начальной школы:  

Самоопределение  

 1.  Формирование основ гражданской идентичности личности:  

- чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них;  

- осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе  осознания 

« Я» как гражданина России.  

2. Формирование картины мира  культуры как порождения трудовой деятельности человека:  

-ознакомление с миром  профессий, их социальной значимостью и содержанием; 3. Развитие Я 

– концепции и самооценки личности:  

-формирование адекватной  позитивной осознанной самооценки и самовосприятия. 

Смыслообразование  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

-развития познавательных интересов, учебных мотивов; - формирование мотивов  достижения и  

социального  признания; Нравственно-этическая ориентация включает:  

- формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности;  



 

84  

  

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

поступков окружающих людей, развитие  этических чувств как регуляторов морального 

поведения;  

- знание основных моральных норм;  

- выделение нравственного содержания поступков на основе различия конвенционных, 

персональных и моральных норм;  

- формирование моральной самооценки;  

-развитие  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к дружбе и 

сотрудничеству;  

-развитие  эмоциональной нравственной  отзывчивости;  

- формирование установки на здоровый  и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям, представляющим угрозу для жизни, здоровья безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой  и отечественной культурой.  

 Возрастно-психологические  особенности  личностного  компонента 

универсальных учебных действий на уровне предшкольного и начального образования.  

На уровне предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных 

действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания 

определяется прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению. 

Личностная готовность предполагает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность определяется сформированностью социальных мотивов 

(стремление к социально-значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга) и учебных и познавательных мотивов. Существенным критерием 

мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с доминированием 

учебно-познавательных.  Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем 

развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать свое поведение  на основе эмоционального 

предвосхищения. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

развитие  высших чувств – нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальных чувств («радость познания»), эстетических чувств (чувство прекрасного).   

На уровне предшкольного образования выражением личностной готовности к школе является 

сформированность «внутренней позиции школьника», как готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, предполагающей развитие высокой учебно-

познавательной мотивации.  

  

 Регулятивные  универсальные учебные действия  

            Характеристика  регулятивных универсальных учебных действий  

Начальное образование  предполагает  развитие способности учащегося  к саморегуляции и 

принятия ответственности за свои поступки. На уровне начальной школы  можно выделить 
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следующие  регулятивные учебные действия, содержание которых отражает содержание 

ведущей деятельности младшего школьного возраста.  

 1.  Умение  учиться  и  способность  к  организации  своей  деятельности  

(планированию, контролю, оценке):  

- способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельности;  

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность  

- преодоление импульсивности, непроизвольности  

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая    

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;   

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;   

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  - умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.  

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма:  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей,  

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегии совладания);  

- формирование основ оптимистического восприятия мира;  

 При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального обучения 

отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, устойчивость, 

дифференцированность, осознанность и рефлексивность.  

 Существенными показателями сформированности учебной деятельности в начальной школе  

являются:  

- понимание и принятие  учащимся учебной задачи, поставленной учителем;  

- умение учитывать выделенные учителем  ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем;  

- форма выполнения учебных действий    - материальная/материализованная; 

громкоречевая, умственная;   

- степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);  

- самостоятельное выполнение или в сотрудичестве;  

- различение способа и результата действий;  

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  

- адекватность и дифференцированность самооценки;  

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимать причины  

  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся  

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

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   
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- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;   

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.   

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий.  

Возрастно-психологические особенности регулятивного компонента универсальных 

учебных действий на уровне предшкольного и начального образования.  

На уровне предшкольного образования развитие регулятивных действий связано с 

формированием  произвольности поведения.  Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилом,  осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. Применительно к 

завершению ступени предшкольного образования можно выделить следующие показатели 

сформированности  регулятивных универсальных учебных действий:  

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  -  умение сохранять 

заданную цель,   

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; - умение 

контролировать свою деятельность по результату,  - умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся  смогут овладеть 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно- функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 

контрольную и исполнительную части действия.  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: принятие задачи 

(адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, сохранение задачи и 

отношение к ней);   план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями; контроль и коррекция (ориентировка, 

направленная на сопоставление плана и реального процесса, обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение соответствующих исправлений);  оценка (констатация достижения 

поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи, отношение успеху и 
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неудаче);  мера разделенности действия (совместное или разделенное);  темп и ритм 

выполнения и индивидуальные особенности.   

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид 

помощи, необходимый учащемуся для успешного выполнения действия,   являются 

показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Характеристика познавательных универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.   

Общеучебные универсальные действия      самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;   

    поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- умение   структурировать знания; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий.  

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

деятельности;  

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;   

- 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. Универсальные 

логические действия  

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.);  

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  - выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; - установление причинно-

следственных связей. Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное  создание способов решения проблемы творческого характера.  

Возрастно-психологические особенности познавательного компонента универсальных 

учебных действий на уровне предшкольного и начального образования.  

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия:  



 

88  

  

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;  

- операция установления взаимно-однозначного соответствия;  

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;  

- умение устанавливать аналогии на предметном материале;  

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале;  

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собствнной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект).  

  На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия:  

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов);  

- декодирование/ считывание информации;  

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач.  

В сфере развития познавательных  универсальных учебных действий обучающиеся :  

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные 

познавательные универсальные учебные действия:  

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

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;  

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий  

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве);  

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров;   

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;   

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая воспроизведение 

прочитанного текста;   

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи.  

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие логические 

действия:  

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / 

различия, определения общих признаков и составления классификации);  

• анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части); и 

синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты);   

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию;  

• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака;  

• обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
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• подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков 

и их синтез;  

• установление аналогий  

                            

Коммуникативные  универсальные учебные  действия  

Характеристика коммуникативных  универсальных учебных действий  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции 

других людей, партнера 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.   

Видами  коммуникативных действий являются:   

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточно 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.    

Возрастные особенности коммуникативного компонента  универсальных учебных 

действий на предшкольной ступени  и в начальной школе   

Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам онтогенеза, 

поэтому к моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым рядом 

коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи и 

общения в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей 

к школе традиционно уделяется большое внимание. Известно, однако, что хотя уровень 

развития реальной коммуникативной компетентности школьников в настоящее время очень 

сильно варьируется, в целом он весьма далек от желаемого, что и побуждает разработчиков 

нового проекта «Стандартов» считать эту сторону развития одной из приоритетных, а не 

факультативных задач школьного образования.   

  В контексте предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически – как обмен информацией, например учебной, - а в 

своем полноценном значении, т.е. как смысловой аспект общения и социального 

взаимодействия, начиная с  установления контактов вплоть до сложных видов кооперации 

(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания  межличностных 

отношений и др.   

В соответствии с этими положениями выделены три базовых аспекта коммуникативной 

деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, 

поступающих в начальную школу .   

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:   

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  
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• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;   

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  

процессу сотрудничества;   

• ориентация на партнера по общению,   

• умение слушать собеседника.  

Каковы же конкретные возрастные особенности перечисленных компетенций у детей, 

поступающих в школу?   

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 

большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и не знакомыми ранее 

взрослыми, проявляя при этом определенную степень уверенности и инициативности 

(например, задавая вопросы и обращаясь за поддержкой в случае затруднений).  

К шести – шести с половиной годам дети умеют слушать и понимать чужую речь (не 

обязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически 

несложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры 

общения, как умение приветствовать, прощаться, выражать просьбу, благодарность, извинение 

и др., уметь  выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть 

элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении 

дошкольников зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, 

возникают проявления эмпатии и толерантности/  

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному 

обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со 

взрослыми: в контекстном общении сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не 

непосредственно, а опосредствовано задачей, правилом или образцом, и  кооперативно-

соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается 

более объективное, опосредствованное отношение к себе.  

  

2.1.3. Критерии оценки сформированности  универсальных учебных 

действий  у обучающихся  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

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

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития.   

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не 

может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика 

следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного 

уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае 

перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 

высокий.  

Циклограмма   мониторинга  изучения  сформированности  универсальных учебных 

действий младшего школьника  

УУД  Характерис Инструментарий  методы  периоди 
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тика УУД  чность  

Личностные УУД 

Самопознание и 

самоопределение  

Самооценка  1-4 класс: Методика 

исследования самооценки 

«Лесенка» В.Г. Щур, С.П. 

Якобсон (модификация В.В. 

Ветровой) 

Тестирование 

(психолог)  

1 раз в  

год  

Личностные УУД 

Смыслообразован 

ие  

Мотивация   1-3 класс: Анкета для 

определения мотивации к 

обучению и школьной 

активности. Н.Г. Лусканова.  

Тест  

(психолог)  

1 раз в  

год  

Личностные УУД 

Нравственноэтичес

кая ориентация  

  1-2 класс: Методика «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо»  

3-4 класс: Методика   

«Незаконченное 

предложение»  

Анкетировани е 

(учитель)  

  

1 раз в  

год  

Регулятивные УУД  Контроль  1 класс: Методика  

«Рисование по точкам»  

2-4 класс: методика 

«Корректурная проба»  

Тест  

(психолог)  

1 раз в  

год  

Познавательные 

УУД  

Логические   1-4 класс: Методика 

«Исследование словесно- 

Логического мышления»  

(модификация  

Э.Ф. Замбицявичене)  

Тест  

(психолог)  

1 раз в  

год  

Коммуникативны е 

УУД  

Коопераци я 

(способно 

сть работать  

сообща)  

  

  

Интериори 

зация 

(слушание, 

понимание  

1 класс: Методика  

«Рукавички»  

 2,3 класс 4 класс: 

методика   

«Совместная сортировка» 1 

класс: Методика « Узор  

под диктовку»  

2,3 класс 4 класс: методика 

«Дорога  к дому»  

Тестирование 

(учитель)  

  

Наблюдения  

Тест  

(учитель)  

Тест (учитель)  

Наблюдения  

Тест(учитель)  

1 раз в  

год  

  

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов начальных классов – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-разному.   



 

92  

  

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.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Литературное чтение. Требования к результатам  изучения этого предмета включают 

формирование всех видов  универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных – с приоритетом развития  ценностьно0 смысловой сферы и 

коммуникации. Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия, важнейшей функцией которого  является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих  нравственное  значение поступков героев произведений.  

Литературное чтение обеспечивает формирование  следующих универсальных учебных 

действий:  

-смыслообразования через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

-самоопределения, самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства  с героическим прошлым России и 

переживания  гордости и эмоциональной  сопричастности  подвигам  и достижениям еѐ 

граждан;  

- эстетических ценностей:  

- действия нравственно- этического оценивания через выявление морального  содержания 

и нравственного  значения действий персонажей;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков;  

- умения произвольно  и выразительно  строить речь с учетом целей коммуникации;  

- умения устанавливать  логическую причинно- следственную связь событий и действий 

героев;  

- умения строить план с выделением  существенной и дополнительной информации.  

Математика. В начальной школе этот предмет является основой развития  у обучающихся  

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, а 

также  таких, как планирование, систематизация и структурирование знаний, моделирование,   

дифференциация существенных и несущественных  условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика  для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия.  

Русский язык. Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа  с текстом открывает возможности для  формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей.  В 

процессе  изучения русского языка у обучающихся начальной школы  формируется  позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию. Русский язык является  для обучающихся  основой  всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих  
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способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка 

во многом определяют результаты по другим учебным предметам.  

Технология. Развивающий  потенциал этого учебного предмета обоснован  следующими 

позициями:  

1. Ключевой ролью предметно- преобразовательной  деятельности как  основы  

формирования универсальных учебных действий.  

2. Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения  в ходе выполнения  различных заданий по 

курсу.  

3. Специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся  - умении осуществлять анализ, 

действовать  во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознания содержания и 

оснований выполняемой деятельности.  

4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курс.  

Окружающий мир. Этот предмет  имеет чрезвычайно благоприятный контекст для 

формирования коммуникативных действий, личностных, познавательных.  

 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины  природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу  становления мировоззрения, жизненного  самоопределения и 

формирования  российской гражданской идентичности личности.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета « Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской федерации и своего  региона, 

описывать достопримечательности родного края, работать с картой;  

- формирование основ исторической памяти – умения различать  в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, фиксировать  в информационной среде элементы истории семьи, 

города, области;  

- формирование основ  экологического сознания,  грамотности и культуры обучающихся,  

освоение элементарных  норм  природосообразного поведения;  

- развитие морально- этического сознания-норм и правил поведения взаимоотношений 

человека с другими людьми;  

Изучение предмета способствует формированию  познавательных универсальных действий:  

- овладению начальными формами  исследовательской деятельности, включая умения 

поиска информации;  

- формированию действий замещения и моделирования;  

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятие, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

характерных свойств.  

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных,  познавательных 

коммуникативных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.   
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Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

  Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

Приобщение  учащихся к шедеврам мировой  музыкальной культуры направлено на   

формирование целостной  художественной картины мира, активизацию  творческого 

мышления, продуктивного воображения, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию учащихся.   

Физическая культура  способствует  укреплению здоровья,  совершенствованию физических 

качеств личности. В  процессе овладения этой деятельностью осваиваются определенные  

двигательные действия,  активно развиваются мышление,  творчество и самостоятельность. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных учебных действий:  

- основ  общекультурной и российской  гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и  отечественном спорте;  

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

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

мобилизации своих личных физических  ресурсов;  

 -освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура « как предмет способствует:   

- в области регулятивных действий развитию умений планировать,  контролировать и 

оценивать свои действия;  

- в области  коммуникативных действий развитию взаимодействия, сотрудничества, 

ориентации на партнера;  договариваться в отношении  целей и способов действий; 

распеределение функций и ролей в совместной деятельности.  

Иностранный язык  - один из важных и относительно новых предметов в системе  подготовки 

современного младшего школьника. Предмет  способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя  как носителя культуры и духовных ценностей 

своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. Изучение предмета направлено на  решение следующих задач:    

- духовно – нравственное  воспитание школьника,  понимание и соблюдение  им таких 

нравственных устоев семьи ка любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших;  

- развитие познавательных способностей, овладение  умением кодированной работы  с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работать в паре, в группе.  

- развитие личностных качеств  младшего школьника, его внимания, мышления, памяти. 
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Универсальные 

учебные действия 

Чтение   Русский язык Математика Окружающий мир   Внеурочная 

деятельность 1кл 2кл 3кл 4кл 1кл 2кл 3кл 4кл 1кл 2кл 3кл 4кл 1кл 2кл 3кл 4кл 

Личностные 

Самоопределение     + +   + +    +  + + + Развитие внутренней 

позиции школьника   

1 класс 

Смыслообразование  + + +  + + +  + + +  + + + Понимание 

школьником 

важности учения, 

ради чего он учится, 

какой смысл имеет 

для него учение 1 

класс 

Нравственноэтическая 

ориентация 
+ + + +   + +     + + + + Нравственноэтическая 

ориентация русский 

язык 1,2 класс, 

математика  

1,2,3,4 класс 

Регулятивные 

Целеполагание   + + + + + + + + + + + + + + + +  

Планирование     + + + + + + + + + + + + + + 1,2 класс чтение 

Прогнозирование  + + +  + + +  + + +  + + + 1класс все предметы 

Контроль + + + + + + + + + + + + + + + +  

Коррекция  + + +  + + +  + + +  + + +  

Оценка + + + + + + + + + + + + + + + +  

Постановка и 

решение проблемы  
  + +   + + + + + +  + + + 1,2 класс чтение. 1,2 

класс русский язык.   
1 класс  

окружающий мир 

Саморегуляция      + +   + +   + +   + + 1,2 класс все 

предметы 
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Познавательные 

Логические   +  +  +  +  + + + + + + + + + + + +  

Моделирование      +   + + + + + +   + +  

Коммуникативные 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем 

 + + +  + + +  + + +  + + +  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и подборе 

информации  

    +  +      +  +      +  +      +  +  1,2 класс все 

предметы  

Разрешение 

конфликтов  
+  +  +  +      +  +          +  +  +  +  1,2 класс русский 

язык, 1,2,3,4 

математика  

Полнота и точность 

выражения своих 

мыслей  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   

 

 

   

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык  Литературное чтение  Математика  Окружающий мир  

Личностные   Осознание роли русского языка как 

государственного языка РФ, как 

средства межнационального  общения 

и как инструмента познания 

окружающей действительности; 

способность использовать 

приобретѐнные знания и умения по 

русскому языку в школьной и 

повседневной жизни;  
понимание русского языка как 

Осознание значимости 

чтения для своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

как в средстве познания 

мира и самого себя; 

восприятие 

Готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания  в 

учении и повседневной 

жизни для исследования 

математической 

сущности предмета   
( явления, события, 

факта);  
способность 

Осознание себя жителем планеты 
Земля. Чувство ответственности за 
сохранение еѐ природы. Осознание 
себя членом общества и государства  
(самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство 

любви к своей российской 

идентичности; чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к еѐ 

природе, сопричастности к еѐ истории 
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необходимого средства приобщения к 

культурным и духовным ценностям 

русского народа, народов России и 

мира; осознание основ базовых 

общенациональных ценностей 

российского общества, российской 

гражданской, этнической и культурной 

идентичности в соответствии с 

культурными особенностями семьи, 

российского народа; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 

литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

полноценное восприятие 

художественной 

литературы; 

эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

высказывание своей 

точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать , 

какие из предложенных 

математических задач 

могут быть успешно 

решены; развитие 

познавательного интереса 

к математической науке. 

и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной 

российской жизни. Осознание своей 

этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всѐм 

разнообразии культур, 

национальностей, религий России. 

Уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов России. Расширение сферы 

социально-нравственных 

представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как 

личностной ценности. Способность к 

адекватной  самооценке   с опорой на 

знания основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения 

развития этических  чувств, 

самостоятельности  и личной 

ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме. Установка на 

здоровый образ жизни, умение 

оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться 

в мире профессий. 

Регулятивные Умение учиться (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий). Формирование 

целеустремлѐнности, настойчивости, готовности к преодолению трудностей.  Саморегуляция  как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию ( к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к  преодолению препятствий. 

Познавательные  

общеучебные 

Адекватное восприятие  

звучащей речи                           
( высказываний взрослых и 
сверстников, детских радиопередач, 

Развитие умения 

высказывать и пояснять 

свою точку зрения; 

освоение правил и 

Способность 

анализировать учебную 

информацию с  
точки зрения 

Способность регулировать 
собственную деятельность, в том числе 
учебную деятельность, направленную 
на познание (в сотрудничестве и 
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аудиозаписей и других форм  
информационных  

технологий);  умения и навыки 

произносить слова, слоги, звуки и 

звукосочетания, строить предложения; 

умения и навыки, бегло, выразительно 

и осознанно читать с подготовкой и без 

подготовки, пересказывать текст:  

кратко, выборочно; умение с помощью 

учителя и самостоятельно выполнять 

письменные работы обучающего и 

контрольного характера, соблюдая 

известные орфографические и 

пунктуационные правила; умение 

составлять диалог на заданную тему, 

давать развѐрнутые и краткие ответы 

на вопросы, стимулировать начало и 

продолжение диалога; умение работать 

в материальной и информационной 

среде начального образования в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;   

способность к общению на русском 

языке на уровне возрастных интересов 

в школе и вне школы. 

способов взаимодействия 

с окружающим миром; 

формирование 

представления о правилах 

и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

осознание значимости 

работы в группе и 

освоение правил 

групповой работы; 

овладение основами 

коммуникативной 

деятельности на 

практическом уровне. 

математических 

характеристик, 

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения объектов 

окружающего мира;  

умение моделировать 

использовать знаковые 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, таблицы, 

диаграммы для решения 

математических задач. 

Планировать, 

контролировать и 

корректировать ход 

решения учебной задачи;  

овладение общим 

приемом решения задачи. 

Умение моделировать – 

решать  учебные задачи с 

помощью знаков.   

самостоятельно) закономерностей мира 
при роды, социальной 
действительности и внутренней жизни 
человека. Умение осуществлять 
информационный поиск для 
выполнения учебных задач; соблюдать 
нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 
Освоение правил и норм  
социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа ( класс, 

школа, семья, учреждения культуры в 

городе и др.).    

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера. Умение 

самостоятельно проверять свою работу 

и анализировать свои знания по 

русскому языку на межпредметном  

уровне  (на уроках других школьных 

Освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

овладение алгоритмами 

основных учебных 

действий по анализу и 

интерпретации 

художественных 

произведений   
(деление текста на части, 

Определять логику 

решения практической и 

учебной задачи,  ставить 

вопросы по ходу 

выполнения задания, 

выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы 

Способность работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. Умение 

наблюдать, фиксировать, исследовать( 

измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, 

получать информацию из различных 

источников) окружающего мира; 

выделять характерные особенности 
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предметов).   составление плана, 

нахождение средств 

художественной 

выразительности). 

решения  учебной задачи, 

характеризовать 

результаты своего труда.  

 Анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия.   

 

природных и  социальных объектов; 

описывать и характеризовать факты и 

события  культуры, истории общества; 

владение навыками устанавливать и  

выявлять причинноследственные связи 

в окружающем мире.   

Коммуникативн

ые 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. Развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь  с учѐтом целей 

коммуникации. 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. Умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. В процессе обучения  школьники учатся  участвовать в  

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности  по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 
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2.1.5. 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 учебноисследовательской и проектной 

деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает 

в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач.   

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:  

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.   

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера.   

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.   

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. Для расширения 

диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения.   

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов.   

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в 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,   

  

2.1.6. 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 на  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 е  

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод  

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата;   

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии;   

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  эффективного 

использования средств ИКТ.   

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно.   

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
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формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.   

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

  

  В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий.   

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:   

- критическое отношение к информации и избирательность е  восприятия;  - 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;   

- основы правовой культуры в области использования информации.   

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  - 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;   

- использование результатов действия, размещ нных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия;   

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.   

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:   

- поиск информации;   

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  - 

структурирование информации, е  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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.   
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Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с уч том специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников.   

  

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования  у обучающихся универсальных  учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному  общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего  образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на  уровень  начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.   

Исследования готовности детей к школьному обучению показали, что она должна 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую, 

психологическую готовность.  

 Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, включая развитие двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физическую и умственную работоспособность.   

 Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития реб нка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.   

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.   

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

 Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов.  

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.   

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность реб нка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания.   

Коммуникативная готовность созда т возможности для продуктивного сотрудничества 

реб нка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием реб нком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  Эмоциональная готовность выражается в освоении реб нком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать сво  поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 

к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного).   

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность реб нка принять новую социальную 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию реб нка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определ нный набор знаний, представлений и умений.   

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы.  



 

105  

  

 Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.   

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для е  достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.   

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.   

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определ нных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:   

– 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 (переориентацией 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);   

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.   

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.   

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого 
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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 (переориентацией 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).  

 Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Организация образовательного процесса предполагает использование на разных 

уровнях обучения как одних и тех же, так и различных  технологий: игровых, проектных, 

проблемного и дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и 

приѐмов работы в соответствии с возрастными особенностями учащихся.   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться;  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе.  

Кроме этого, соблюдению преемственности  способствует включение учащихся 

начальной и основной школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности школьников, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.   

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:   

- систематичность сбора и анализа информации;   

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;   

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.   

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся должна учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.   

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:   

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);   

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);   

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);   

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);   

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);   

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.   

 Система оценки универсальных учебных действий может быть:   

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  -  позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.           Не 
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рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  Представленные формы и методы 

мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательным учреждением в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации.   

 

2.1.9. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения». Здесь предлагаются возможные варианты приемов 

активизации  учебной  деятельности,  обеспечивающих  достижение 

 планируемых результатов по программе формирования УУД.   

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: -  участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

- рефлексивная самооценка учебной деятельности ;   

- дневники достижений;   

- «Незавершенная сказка»    

- Методика « Кто Я?»  

- Методика « Опросник мотивации»   

- Методика выявления характера атрибуции успеха\неуспеха   

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

- «найди отличия» (можно задать их количество);  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;  

- составление и распознавание диаграмм;  

- работа со словарями;  

- построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия ; -      

методика  «Кодирование».   

- диагностика универсального действия общего приема решения задач  

- методика « нахождение схем к задачам»   
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Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий:  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- методика « Выкладывание узора из кубиков»      

- диспут   

- заучивание материала наизусть в классе ;  

- методика «Проба на внимание»  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по составлению кроссворда;  

- задание « Левая и правая стороны» ;  

- методика «Кто прав?»   

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

- задание « Рукавички»   

- задание « Дорога к дому» -      «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. 

д.   

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 
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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 не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

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 своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  

Начальное  образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.  

Разработка  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).  

Рабочая программа отдельного учебного предмета или курса включает следующие 

разделы:   

• пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета;   

• основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала 

(курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даѐтся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся);   

• варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);   

• рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

В соответствии с ПП 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа для 

реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО «МОУ СОШ №2». 

  Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения ООП НОО «МОУ СОШ №2»; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

 Рабочие программы ООП НОО «МОУ СОШ №2» разрабатываются на уровень 

образования в соответствии с Положением о рабочих программах. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

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 содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности  

3) тематическое планирование 

4) указание форм организации, видов деятельности курса внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлены в 

Приложении «Рабочие программы ООП НОО» http://www.school2-sayansk.narod.ru/prognoo.htm 

 

 

2.3. Программа воспитания МОУ СОШ №2 (в части начального общего 

образования) «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА» 
Программа воспитания МОУ СОШ № 2 г. Саянска (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «О разработке программы воспитания»,  

«Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ МОУ СОШ № 2 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

http://www.school2-sayansk.narod.ru/prognoo.htm
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ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела:  

1 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

В данном разделе размещена информация: о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2 Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

3 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». Вариативными модулями: «Ключевые общешкольные дела»,  

«Организация предметно-эстетической среды».  Вариативные модули «Детские общественные 

объединения»  и «Школьные медиа» входит в модуль "Самоуправление", так как в рамках 

деятельности РДШ есть информационно-медийное направление и работа направлений 

деятельности РДШ подразумевает самоуправление школьников. Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» внесён в модуль "Ключевые общешкольные дела". Школой введён ещё 

один модуль "Безопасность и профилактика", так как эта деятельность является значимой для 

школьников и педагогов и не описана ни в одном из модулей, предлагаемых примерной 

программой. 

Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится  перечень основных его направлений,  критерии и 

способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Богатая насыщенная яркими событиями история Средней общеобразовательной школы 

№ 2 г. Саянска началась в 1981 году. МОУ СОШ № 2 находится практически в центре города 

Саянска. Город небольшой, инфраструктура города выстроена для удобства горожан с учетом 

шаговой доступности ко всем социальным,  культурным и спортивным объектам.  Рядом со 

школой находятся два детских сада, с которыми налажена работа по преемственности. На 
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территории микрорайона администрация города, военкомат, городской стадион, массовое 

место отдыха горожан с фонтаном, множество торговых точек.   

С целью организации воспитательного пространства малого города организовано 

взаимодействие всех образовательных, досуговых, социальных и спортивных организаций. 

Школа активно сотрудничает с  ДДТ "Созвездие", ДЮСШ, "Школой искусств", Д/К 

"Юность", библиотеками и выставочным залом города, ОДН МВД, МБУЗ "СГБ", отделом по 

молодёжной политике, отделом опеки и попечительства, КДНиЗП, Советом ветеранов и 

другими. Между школами действует образовательный консорциум. Интегративное событие 

нашей образовательной организации – «Школа лидеров». 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. Педагогический коллектив отличается стабильностью, 73,4 % 

имеют квалификационные категории,     81% педагогов имеют высшее образование.  

Четырнадцать, ныне работающих педагогов  -  выпускники школы  № 2,  в том числе и 

директор. 

В школе выстроена системы работы с одаренными и высокомотивированными 

учащимися, действует научное общество учащихся «Сигма». Подтверждением тому являются 

призовые места в региональных и всероссийских научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах. Наши Лидеры - призёры областного конкурса «Молодёжь 

Иркутской области в лицах». 

Школа № 2 славится своими спортивными достижениями. Команды по баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике, президентским состязаниям призёры городских и областных 

соревнований. Школа является трёхкратной  победительницей областной  спартакиады 

школьников. Команда Юнармейцев МОУ СОШ № 2 -  трёхкратные победители и 

многократные призёры (2 место) муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница». 

Образовательное учреждение является базовой  площадкой реализации программ  

«Школьный университет» Томского государственного университета на протяжении 

нескольких лет. 

Основными традициями в образовательной организации являются коллективные 

творческие дела: «День знаний», «Сияние России», «День Учителя», «Звезды года», «День 

здоровья», «Папа, мама, я - спортивная семья!»,  «Парад проектов», «Новый год», «Последний 

звонок» и другие, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и родителей. В школе созданы условия для развития талантов и способностей детей 

в рамках работы кружков, секций, детских объединений РДШ, волонтёрского отряда "Радуга".  

Процесс воспитания в МОУ СОШ № 2 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 образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими 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. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ СОШ № 2 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 

 Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень начального 

общего образования 

(воспитание детей 

младшего школьного 

возраста (1-1 4лассы) 

Выделение данного 

приоритета связано с 

особенностями детей 

младшего школьного 

возраста: с их 

- 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 



 

115  

  

потребностью 

самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать 

предъявляемым к 

носителям данного статуса 

нормам и принятым 

традициям поведения. 

Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе 

педагогами и 

воспринимаются детьми 

именно как нормы и 

традиции поведения 

школьника. Знание их 

станет базой для развития 

социально значимых 

отношений школьников и 

накопления ими опыта 

осуществления социально 

значимых дел и в 

дальнейшем, в 

подростковом и юношеском 

возрасте. 

 

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;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

  

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 большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Задачи:  

1) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы, города; 

2) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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3) Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, через участие в 

работе первичного детского отделения РДШ – как на уровне школы, так и на уровне классных 

коллективов; организовать работу школьных медиа (газета, радио), используя их 

воспитательный потенциал;  

6) Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал 

8) Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) Профилактика социально-негативных явлений, пропаганда ЗОЖ и безопасности 

учащихся. 

10) Развивать технологию наставничества для поддержки учащихся по формированию 

активной жизненной и гражданской позиций, освоению социальных и коммуникационных 

компетенций. 

 

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. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог 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. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классом с классом 

 инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям  в их      

подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

 сплочение коллектива класса 

 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 

 выбор актива класса 

(распределение обязанностей по 

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления; 

планирование общеклассных дел; 

тематические классные часы; 

игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

походы и  экскурсии,организуемые 

классными руководителями  и  

родителями;  организация 

праздников вечеров досуга; 
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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; 

Индивидуал

ьная 

работа с 

обучающим

ися 

 

 изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

класса 

 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; 

 поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.) 

 коррекция поведения ребенка 

 через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также 

- со школьным психологом 

 через     частные беседы 

с ним, его     родителями и или 

законными представителями, с  

другими учащимися            класса;  

через включение в проводимые 

школьным  психологом тренинги 

общения; через            предложение взять 

на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 
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Работа с 

педагогами, 

работающи

ми в классе с учителями, преподающи ми в классе 

 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. 

 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, участие в  

заседаниях  школьной   Службы 

медиации; 

 проведение  МО 

классных руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

Работа с 

родителям

и 

(законными 

представи

телями) с родителями учащихся 

 

 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 ( в том числе и онлайн), 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

значимых дел и 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. 

В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

• создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

• развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

• осваивать классным   руководителям   новые   подходы   к   оценке   образовательных 
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достижений учащихся; 

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

• систематически отслеживать   работу по   накоплению   и   обобщению   актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 

мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей; 

• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, публикации. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными  педагогами воспитательного  потенциала  урока 

предполагает  ориентацию   на целевые  приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил 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 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 
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Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов 

единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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: 

Дополнительное образование в школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 
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  дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы, 

  предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

  побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

  обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, 

  позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний, 

  позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

дополнительную занятость учащихся, которая представлена следующими кружками 

исекциями: 

 

№пп Название кружка, секции, клуба направленность 

1)  Вокальная студия «Доминанта» Художественное творчество. 

2)  ИЗО  - студия «Палитра» Художественное творчество. 

3)  Клуб  «Патриот» Спортивно-оздоровительная деятельность. 

4)  Секция «ОФП» Спортивно-оздоровительная деятельность. 

5)  Секция «Настольный теннис» Спортивно-оздоровительная деятельность. 

6)  Хореографическая студия 

«Малинки» 

Художественное творчество. 

 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы  классных руководителей, педагогов дополнительного образования, педагога-

предметника, педагога-психолога. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-      взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
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3.4. 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: 

 Управляющий Совет школы, Совет председателей родительских комитетов классов, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законные 

представители) с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 проведение  конкурсов с участием родителей "Папа, мама, я - спортивная семья", 

Звёзды года - номинация "Родительская звезда" и другие; 

 родительский всеобуч - программа "Родительская дипломатия", на котором родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться         собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей 

На индивидуальном уровне: 

 консультирование специалистов (психологов, социальных педагогов, 

уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений)  по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в Совете профилактики, 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; 

 социальные сети, чаты, родительские группы для оперативного обмена информацией и 

полезными ссылками с родителями.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно- оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого- 

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания) 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и 

участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 
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3.5. Модуль "Самоуправление" 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Основная цель модуля «Самоуправление» в МОУ СОШ № 2 заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся. Участие в 

школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать уникальность своей 

личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои 

поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству  с людьми. 

Ученическое самоуправление представлено детским объединением "Лидер" и  

осуществляется через первичное отделение РДШ (личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое, информационно-медийное). Высший орган - "Большой 

сбор", который собирается один раз в год, в мае, для выборов Лидера ученического 

самоуправления и лидеров по направлениям, а так же подведению результатов работы по всем 

направлениям деятельности. 

На уровне школы: 

 через  деятельность в Управляющем совете школы, участвуя в управлении 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Школы лидеров, объединяющую лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей , флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных  

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 организация дежурства (обеспечение порядка в коридорах и рекреациях школы)  с 5 

по 11 классы. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров по направлениям, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (лидеры по направления деятельности РДШ.); 

 через систему сменяемых поручений при организации классных праздников, 

конкурсов, соревнований, Дня здоровья,  походов,  экскурсий и другое  

На индивидуальном уровне: 
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Воспитание через направления деятельности РДШ: 

Личностное развитие – НОУ «Сигма», участие в школьных, городских, региональных или 

российских творческих конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, проектах,  

дающих детям возможность  для личностного развития. Приобретать 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.  На популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; ответственное 

отношение к своему здоровью через участие в акциях, флеш-мобах, соревнованиях. 

«Интеллект» - подготовка к участию в интеллектуальных марафонах. 

Гражданская активность - участие в деятельности школьного волонтёрского отряда 

"Радуга", который работает по направлениям: профилактическое, досуговое, социально-

значимое, патриотическое. 

Военно-патриотическое направление – совет по физкультуре и спорту участие в 

деятельности клуба "Патриот", отряда Юнармейцев, юных инспекторов дорожного движения, 

стремление к выполнению норм ГТО и т.д. 

Информационно - медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе газеты 

"Школьная тропа", выпуске "Боевых листков", в работе школьного радиоузла,  поддержке  

странички на школьном сайте волонтёрского отряда "Радуга" и РДШ в соц.сетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра при проведении коллективных – творческих дел. 

 

3.6. Модуль "Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно - значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется               через:  

 циклы профориентационных часов общения,  направленных на подготовку школьника     

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия и учреждения, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  профессий,  

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети 

интернет  («ПроеКТОриЯ», (https://proektoria.online/),  «Навигатор» (https://navigatum.ru/) 

«Большая перемена»).   

работа с учащимися 1-4 классы работа с родителями 

формирование у младших учащихся 

ценностного отношения к труду,  

понимание его роли в жизни человека и в   

обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на практической 

включенности   в различные ее виды, в 

том числе социальную, трудовую,

 игровую, исследовательскую;  

-  постепенное расширение представлений о 

мире профессионального труда 

родительские собрания; 

-индивидуальные беседы педагогов с 

родителями школьников; 

-анкетирование родителей учащихся; 

-привлечение родителей школьников для 

выступлений перед учащимися с 

беседами; 

-привлечение родителей учащихся для 

работы руководителями кружков, 

спортивных  секций, художественных 

студий, ученических     

театров, общественных ученических 

организаций; 

-помощь родителей  в организации 

профессиональных проб 

 

 Вариативные модули 

3.7. 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 совестно педагогами и детьми. Это  комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

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.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (в том числе с ОВЗ). 

На школьном уровне: 

 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.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Традиции школы Дата 

Праздник  " День знаний" 1 сентября 

День Здоровья сентябрь 

Праздник ко Дню учителя, «День самоуправления» или «День 

дублёра»  

октябрь 

КТД "Сияние России" октябрь 

Осенняя ярмарка сентябрь-октябрь 

Посвящение в пятиклассники октябрь 

Концерт-поздравление ко Дню Пожилого человека октябрь 

Мероприятия ко Дню Матери ноябрь 

Спортивный праздник “Мама, папа, я – спортивная семья”  ноябрь 

Новогодние праздники (конкурс поделок, газет, украшения 

окон) 

декабрь 

Мероприятия ко Дню Защитника Отечества февраль 

КТД "Звёзды года" март 

Мероприятия к Международному женскому дню март 

Парад проектов апрель 

Мероприятия ко Дню Победы  май 

Праздник «Последний звонок» 4, 9, 11 классы май 

Предметные недели в течение года 

 

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 (в том числе с ОВЗ  

и обучающихся по индивидуальному плану);  
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 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 каждого ребенка,   по возможности (в том числе с ОВЗ  и обучающихся по 

индивидуальному плану) 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 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 3.8. 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, залов, 

лестничных пролетов 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 

(фотосушки): выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

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; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
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(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 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- эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

  

 Модули, вносимые школой 

  

3.9. Модуль «Безопасность и профилактика» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и 

обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает несколько 

направлений: 

 организация физкультурно-спортивной, просветительской и методической работы, 

профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической, комплексной  

работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики; 

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

На школьном уровне: 

 проведение спортивных праздников, соревнований, Дней здоровья,   

эстафет, акций (" Летний лагерь-территория здоровья"); 

 мероприятия поста "Здоровье+" (по плану); 

 мероприятия по профилактике  ПДД (10-ти часов программа), ТБ; 

 мероприятия по формированию правовых знаний; 

 Реализация превентивной программы в 1-11 классах "Все цвета, 

кроме чёрного"; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет, 

организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых 

столов; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с детьми и подростками «группы риска»; 

 профилактические акции; 
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3.10. Модуль «Наставничество» 

 Наставничество – это универсальная технология передачи знаний, умений, навыков, 

компетенций от более опытного и знающего через неформальное взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Проблем решаемые с 

помощью 

наставничества 

- низкая мотивация к учебе и саморазвитию, 

неудовлетворительная успеваемость, отсутствие качественной 

саморегуляции; 

- отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации;  

- отсутствие условий для формирования активной гражданской 

позиции;  низкая информированность о перспективах 

самостоятельного выбора векторов творческого развития, 

карьерных и иных возможностей;   

- кризис идентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и 

ориентиров. 

Возможные формы 

взаимодействия 

 

 «лидер – пассивный» - психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 

творческих, лидерских навыков; 

 «равный – равному» - обмен навыками, например, когда 

наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – 

креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

 «успевающий – неуспевающий» - классический вариант 

поддержки для улучшения образовательных результатов и 

приобретения навыков самоорганизации и самодисциплины; 

 «лидер – равнодушный» - психоэмоциональная и ценностная 

поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских 

навыков, мотивация на саморазвитие, образование и осознанный 

выбор траектории, включение в школьное сообщество; 

 «куратор – автор проекта» - совместная работа над проектом 

(творческим, образовательным, предпринимательским), при 

которой наставник выполняет роль куратора и тьютора, а 

наставляемый на конкретном примере учится реализовывать свой 

потенциал, улучшая и совершенствуя навыки 

Практическая 

значимость 

Воспитание ответственности и развитие способности принимать 

решения, осознанно выбирать и строить свою образовательную 

и/или карьерную траектории служат основой для эффективной 

взаимной поддержки учеников и сопровождаются продуктивной 

деятельностью по формированию активной жизненной и 

гражданской позиций, обучению рефлексии, освоению 

социальных и коммуникационных компетенций.    
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Области 

применения 

внеурочная деятельность: проектная деятельность, классные часы, 

подготовка к мероприятиям школы, класса 

Планируемые 

результаты 

- высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, 

культурные и образовательные процессы организации,  

- подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте 

стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию 

необходимых компетенций, 

- повышение успеваемости, 

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений 

и спортивных секций,  

- -снижение жалоб родителей и учителей на конфликты внутри 

класса, школы, связанных с социальной незащищенностью 

 

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 образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

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. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

1. Динамика личностного развития школьников каждого класса. 

2. Отношение школьников к базовым  общественным  ценностям и ключевым ценностям 

школы (Человек. Отечество. Знание.)  

3. Социометрический срез.  

4. Педагогический консилиум. 

5. Индивидуальное собеседование с учащимися и их родителями. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

 

1. Анкетирование «Удовлетворенность школьной жизнью». (Родители (законные 

представители, учащиеся) 

- качество взаимодействия школы и семей школьников. 

- качество  проводимых  общешкольных  ключевых  дел   

2. Беседы с учащимися, отзывы родителей. - качество  совместной  деятельности  

классных  руководителей  и  их  классов 

3. Анкета эффективности  воспитательной  деятельности  педагогов. (Решение проблем 

личностного развития школьников) 

4. Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса. 

5. «Большой сбор» - отчет и (или) анализ деятельности органов ученического 

самоуправления. 

6. Творческие отчеты по курсам ВД. - качество  организуемой  в  школе  внеурочной  

деятельности   

7. Образовательное событие «Парад проектов» (активность учащихся, личностный рост) 

8. Посещение уроков. (уровневая характеристика «Воспитательный потенциал урока».) 

9. Анализ эффективности профилактической работы с учащимися и семьями 

состоящими на проф.учетах различного уровня.  

10. Показатели охвата детей и результативности проведенных   экскурсий, походов. 

11. Профориентация учащихся(тестирование) 
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2.3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План – сетка воспитательных мероприятий 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Акции «Портфель», «Милосердие», «Подарок для друга» 

Выборы в органы ученического самоуправления. 

Епархиальный этап конкурса «Красота Божьего мира» 

Уроки внеклассного чтения по произведениям В.Г.Распутина и А.В.Вампилова 

Киносеансы ДК «Юность» 

Музей истории города: Экскурсии по выставки «Творческий Саянск», мастер – класс 

«Акватипия – удивительная графика» 

Картинная галерея: Экскурсии по выставкам «Мы просто любим рисовать», «Саянская 

история», «Русь православная»; Онлайн-экскурсии по музеям России, Государственный 

академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова; Музыка кино, 

Ансамбль медных инструментов «Music Брасс» Дмитрия Булкина; Встречи с любимыми 

сказочными героями. Приключения Незнайки и его друзей. Музыкально-литературная 

композиция по трилогии Н. Н. Носова;  «Вот так кони, вот так птицы» музейный урок о 

традициях городецкой росписи с проведением мастер-класса; Экскурсия по экспозиции 

«Предания старины глубокой»; «Птица счастья» мастер-класс по изготовлению народной 

игрушки из джута 

30. 31.   

 

1. День Знаний. 

Торжественны

е линейки.  

Единые классные часы 

по теме «Год науки и 

техники». День единых 

действий РДШ 

2.  «День 

солидарности 

по борьбе с 

терроризмом» 

3.Единые 

классные часы 

по теме «День 

солидарности 

по борьбе с 

терроризмом»  

 

4. 

Единая областная неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность».  

8.09 Международный день распространения грамотности 

6. 7. 8.  Акция «Чистая 

среда» (сбор 

макулатуры и пластика) 

9. 10.  Единые 

классные часы 

по теме 

«Всероссийский 

Петровский 

урок – 350 лет 

Петру I 

11. 125 

лет со дня 

рождения 

Гончарова 

В.Л. 

Творческий марафон «Звёздный экспресс» (компания записи обучающихся в кружки ДДТ) 

Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних 

 «Разноцветная неделя». 

Акции «Ветеран живёт рядом», «Овощная посылка ветерану», 

 посвященные Дню пожилого человека 

13. 14. 15. Акция «Чистая 

среда» (сбор 

макулатуры и пластика) 

16. 17. «День 

здоровья» 

18. 
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Муниципальный этап спартакиады школьников 2021-2022 по мини-футболу. 

Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотиков (1 этап) 

20. 21. 22. Акция «Чистая 

среда» (сбор 

макулатуры и пластика) 

23. ИС ОК 

«Лестница 

здоровья» 

24. Единый 

классный час 

«Урок 

Арктики» 

25. 

Проект Роспрероднадзора «Экология – дело каждого»  

Неделя безопасности дорожного движения.  

Спартакиада по мини-футболу (юноши) 

Конкурс «Лучший ученик года - 2021». 

20-30.09 Областной слёт Дружин юных пожарных, команды ЮДП. 

27.09-08.10 Городская игра-соревнование юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

27. 28. Концерт 

«Музыка 

встречает 

друзей» к 155 

летию основания 

Московской 

консерватории 

имени 

П.И.Чайковского 

1-7 классы 

29.Совет 

профилактики. 

 

30.   

 

Октябрь «Сияние России» 

Участие в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира» 

Всероссийская тренировка по гражданской обороне 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

Проведение объектовых тренировок, учебных эвакуаций с детьми и персоналом 

День призывника «Святой Благоверный Князь Александр Невский – Защитник Святой Руси» 

Уроки внеклассного чтения по произведениям В.Г.Распутина и А.В.Вампилова до 10.10.2021 

Соревнование по спортивной радиопеленгации. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап спартакиады спортивных клубов 2021-2022 по л/кроссу  

Музей истории города: Экскурсия по экспозиции «Предания старины глубокой»; Мастер-класс 

«Традиционная русская лоскутная кукла»  

ЦДБ: Творческий конкурс «Я дружу с библиотекой!» (к 45-летию ЦДБ); Книжная выставка – 

подарок «Бабушки и дедушки – герои детских книг»  

ЦГБ: Викторина «Глубокое око Сибири»; Выставка коллекция «Волшебный мир музыкальных 

инструментов»; Выставка-вернисаж «Выдающиеся выпускники Российской академии 

художеств»; Презентация альбома «Человек на карте: Л.Е. Селиванов» 

Библиотека «Истоки»: Конкурс рисунков «Я и мой папа» 

 

    1. День пожилых людей 2. 
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Праздник «Покровская ярмарка» в ДДТ. 

4. 5.  

Международный 

День учителя. 

Литературный 

квест «Журнал 

Сибирячок- это 

твой и мой 

дружок» 

(библиотека 

Истоки) 

6. 7. 8. Единый 

классный час 

«Будущее в 

моих руках!», 

посвящённое 

всемирному 

дню трезвости и 

борьбе с 

алкоголизмом. 

9. Дни 

духовност

и и 

культуры 

Иркутско

й области. 

Фестиваль 

«Сияние 

России» 

День учителя (День единых действий РДШ) 

ЦПРК. Профилактическая неделя «Будущее в моих руках!», посвящённое 

всемирному дню трезвости и борьбе с алкоголизмом. 

13. 12. Премьера 

журнала «Все то, 

что неизвестно – 

ужасно 

интересно!» 

(ЦДБ в 12.00) 

13. Творческий проект 

с участием школ города 

«Самый поющий 

класс» 

 

14. 

Творческий 

проект с 

участием 

школ города 

«Самый 

поющий 

класс» 

Мастер-класс 

«Подарок для 

папы» (ЦДБ в 

11.00) 

15. 100-летие со 

дня рождения 

академика 

Российской 

академии 

образования 

Эрдниева 

Пюрвя 

Мучкаевича  

Единый 

классный час 

«Всемирный 

день 

математики». 

Игровая 

программа «Что 

значит быть с 

папой?» 

(библиотека 

Истоки) 

16. 

ИС ОК «Дружба с министром» Гимназия №1 8-11 классы 

Муниципальный этап спартакиады школьников 2021-2022 по баскетболу 

ГИМ Игра знатоков книги И. Тургенев «Ася, первая любовь» 8 класс 

18. Сладкий 

день в 

библиотеке 

«Вот такой вот 

день конфет» 

(ЦДБ в 12.00) 

19. 20. 21. Квест-игра 

«Погружение в 

библиотеку: 

яблочный квест» 

(ЦДБ в 15.00) 

Этноподиум 

«Костюм народный 

22.  Единый 

классный час 

«Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет»  

23. 
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– для всех 

пригодный» 

(библиотека 

Берегиня в 12.00) 

ГИМ Игра знатоков книги В. Кондратьева «Сашка» 11 класс 

НПК – региональный уровень «Шаг в будущее, Юниор!»  

Акция «С днём рождения, РДШ!» 

25.  

Международный 

день школьных 

библиотек 

26. 27. Совет 

профилактики. 

Литературно-

интеллектуальная 

игра «Читаем 

классику вместе!» 

(ЦДБ в 15.00) 

28 Литературно-

интеллектуальная 

игра «Лучшие 

игры ушедшего 

века» (ЦДБ в 

15.00) 

 

29. Единый 

классный час « 

День РДШ. 

30. 

 

Ноябрь «Семья и закон» 
Музей истории города: Конкурс рисунка, посвященного Дню матери 

 «Пусть всегда будет мама» 

Музей истории города: Экскурсия по экспозиции «Предания старины глубокой»;  

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Музей истории города: Экскурсия по экспозиции «Предания старины глубокой»; Мастер-класс 

«Традиционная русская лоскутная кукла»  

ЦДБ: Творческий конкурс «Я дружу с библиотекой!» (к 45-летию ЦДБ); Книжная выставка – 

подарок «Бабушки и дедушки – герои детских книг»  

ЦГБ: Викторина «Глубокое око Сибири»; Выставка коллекция «Волшебный мир музыкальных 

инструментов»; Выставка-вернисаж «Выдающиеся выпускники Российской академии 

художеств»; Презентация альбома «Человек на карте: Л.Е. Селиванов» 

1. 2. Мастер-класс 

«Традиционная 

русская 

лоскутная кукла» 

3. 4. 5. Библиотека 

«Истоки»: Конкурс 

рисунков «Я и мой 

папа» 

6. 

8. 9. 10. 11. ИС ОК 

«На крыльях 

мира СОШ 

№4 »  

12. Единый классный 

час «День народного 

единства» День 

единых действий РДШ 

13. 

Фестиваль семейных реликвий «Тепло и свет идут из далека» 

НПК – региональный уровень «Шаг в будущее, Сибирь!» (Усолье-Сибирское) 

ЦПРК Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», посвященная 

Международному дню талерантности 

15.  

Международный 

день 

толерантности 

16. Всероссийский 

урок «История 

самбо» 

17. 18. 19. Единый классный 

час «17 ноября – 

Международный день 

отказа от курения» 

Акция «Мир без табака» 

20. День 

начала 

Нюрнберг

ского 

процесса 

ЦПРК Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» 

Городской конкурс «Доброволец Саянска 2021» 
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22. 23. 24. 25. 26. Классный 

час День 

Матери в 

России (День 

единых 

действий РДШ) 

27. 

 

Декабрь «Новогодние праздники» 

Музей истории города: Экскурсия по экспозиции «Предания старины глубокой»; Мастер-класс 

«Традиционная русская лоскутная кукла»  

ЦДБ: Творческий конкурс «Я дружу с библиотекой!» (к 45-летию ЦДБ); Книжная выставка – 

подарок «Бабушки и дедушки – герои детских книг»  

ЦГБ: Викторина «Глубокое око Сибири»; Выставка коллекция «Волшебный мир музыкальных 

инструментов»; Выставка-вернисаж «Выдающиеся выпускники Российской академии художеств»; 

Презентация альбома «Человек на карте: Л.Е. Селиванов» 

Библиотека «Истоки»: Конкурс рисунков «Я и мой папа» 

Соревнования по шахматам. 

  1.  Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

2. 3.  Единый классный 

час «День неизвестного 

солдата». 

4.День 

добровольца 

(волонтера) 

ЦПРК. Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья». 

Епархиальный конкурс рисунков «Свет Рождественской Звездой» (совместно с РПЦ) 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода», 1-11классы 

Муницпальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Ко дню инвалидов акция «Распахни своё сердце!» 

6. 7. 8.Конкурсная 

программа «Мы 

поставим сказку сами» 

2-5 классы 

ИС ОК 

«Эсперанто» 

10. Единый 

классный час 

«200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова» 

11. 

ЦПРК. Неделя правовых знаний «Равноправие», посвящённых 

Всемирному дню прав человека. 

13. День 

Конституци

и РФ 

14. 15. Заседание Совета 

профилактики. 

 

16. Конкурс 

новогодних 

открыток и 

поделок 

17. Классный 

час «Права 

человека». 

18. 

Новогоднийй карнавал «Ёлка лидеров» ДК «Юность»  

20. 21. 22.Новогодни

е праздники 

23. Новогодние 

праздники 

24. Единый 

классный час 

«165 лет со дня 

рождения 

Александрова» 

25. 

27. 28. 29. Итоговый 

классный час 

   

каникулы с 30.12.18г. по 09.01.19г. 
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Январь  

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматического пистолета. 

Школьный интеллектуальный марафон. 

10. 11. 12. 13. 14.Классный час.  15.. 

ГО Городская викторина по ПДД среди обучающихся 1-4 классов 

Соревнования по плаванию муниципального этапа спартакиады спортивных клубов 

образовательных учреждений. 

17. День творчества 

и вдохновения: Дни 

открытых дверей, 

посвященные 35-

летию ДДТ 

«Созвездие». 

18. 19. 20. 21. Единый 

классный час 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады» 

22. 

Городская спартакиада школьников. Соревнования по настольному теннису 2021-2022 год  

Акция «Птичья столовая»  

24. 25. 26. 27. 28. 

Тематический 

классный час 

«Международн

ый день памяти 

жертв 

Холокоста»  

29. 

31.      

 

Февраль 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» (этапы теория и эстафета) 

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 

Городской фестиваль КВН среди школьных команд, приуроченный к юбилею Иркутской области 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Школьный марафон «Наши парни лучше всех!» 

 1. 2. 3. 4.Единый классный час «День 

Российской науки»  

5. 

Муниципальный этап спартакиады школьников 2021-2022 по лыжным гонкам 

7. 8. 9. 10. 11. Единый классный час 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества.  

12. 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» (этап строевой подготовки) 

ИС ОК «Экокалендарь» МОУ «СОШ №6» 

ЦПРК. Аукцион «Добрых дел», посвященный Международному дню спонтанного проявления 

доброты 



 

138  

  

14. 15. 16. 17. 18. Единый 

классный час 

«Международн

ый день 

родного языка»  

19. 

ГИМ Игра знатоков книги Булычева К. «Девочка с Земли» 4 класс  

Фестиваль «Самый танцующий класс» 

Соревнования по волейболу муниципального этапа спартакиады спортивных клубов 

образовательных учреждений. 

Открытый муниципальный фестиваль детской хореографии «ДвиЖЖение» 

21. 22. Праздничная программа, 

посвященная 23 февраля. 

23. 24. 25. Классный 

час 

26. 

Муниципальный конкурс художественного чтения «Живое слово» 

 

Март «Звёзды» 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» (этапы теория и эстафета) 

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 

Городской фестиваль КВН среди школьных команд, приуроченный к юбилею Иркутской области 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Школьный марафон «Наши парни лучше всех!» 

 1. 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный 

к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны) 

2. 3. 4.Единый классный 

час 

«Наше здоровье в 

наших руках!» 

(посвященный 

Всемирному Дню 

иммунитета) Концерт 

«Весна, любовь, 

цветы!» 

«Международный 

женский день» 

5. 

Акция «С восьмым марта» 

Участие в городской НПК «Шаг в будущее»  

Епархиальный конкурс ДПТ детей «Пасхальный подарок»  

7. 8. 9. 10. 11. Единый классный час 

«Я в потоке современной 

информации» 

(посвященный 

Международному дню 

детского телевидения и 

радиовещания (День 

единого действия РДШ».  

12. 

Метапредметный естественнонаучный проект «Новые знания» 

Школьный парад проектов  

ГСШ Муниципальный этап спартакиады школьников по 4-х борью 

14. 15. 16. 17. 18. Единый 

классный час 

19. 
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«День 

присоединения 

Крыма к 

России»  

Неделя математики  

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Школа вожатых «Вожатый: от А до Я» ДДТ «Созвездие» 

ИС ОК Шаг за шагом МОУ «СОШ №3» 

ГИМ Игра знатоков книги В. Катаева «Цветик - семицветик» 2 класс 

ГИМ Игра знатоков книги Гераскиной Л. «В стране невыученных уроков» 3 класс   

Интеллектуальный конкурс «Самая читающая семья» 4 классы  

Байкальский детский форум. 

Каникулы с 19-27.04. 2022 

 

Апрель 

«Город мой – город таёжный» 

«Звёзды года». 
Открытый муниципальный фестиваль детских театральных коллективов «Театральная весна» 

Соревнования по шахматам 

Епархиальный конкурс ДПТ детей «Пасхальный подарок» 

Проведение IV Саянских детско-юношеских просветительских чтений памяти святителя 

Софрония Иркутского 

Отборочные туры КТД «Звёзды года» 

4. ЦПРК 

Областна

я акция 

«Жизнь! 

Здоровье! 

Красота!» 

5. 6. 7. 

Всемирный 

день 

здоровья 

8. Единый классный 

час День космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

 

9. 

День космонавтики (День единого действия РДШ)  

11. 12. 13. Совет 

профилактики 

14. 15.Тематический 

классный час  

16. 

Областной слёт юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

Президентские состязания 

ЦПРК. Проведение тематических знаний для обучающихся 

18. 19.Открытая муниципальная 

выставка ДПТ  

«Подснежник» 

20. 21.ИС ОК 

«Форум 

краеведов» 

22. Единый 

классный час. 

посвященный 

дням Памяти 

Чернобыльской 

аварии 

23. 

РДШ Городской слет 

ГСШ Муниципальный этап спартакиады школьников 2019-2020 по лёгкой атлетике 

ГИМ Игра знатоков книги К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 1 классы   

ГО Городские соревнования среди Дружин юных пожарных 

Городской конкурс учебных проектов 
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 «Добрые дела – Саянску» (Весенняя неделя добра, посвящённая Дню рождения города) 

Интеллектуальный конкурс «Самая читающая семья» 4 классы  

Байкальский детский форум. 

25. 26. 27. 28. 29. Классный 

час.  

30. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Фестиваль робототехники 

Подведение итогов конкурса «Самый умный класс» 

 

Май «Мир» 

Акции: «Соберём посылку ветерану», «Георгиевская ленточка», «Письмо солдату»  

Месячник пожарной безопасности 

2. 3.Праздник 

весны и труда 

4. 5. Международный 

день борьбы за права 

инвалидов 

6. Единый 

классный час, 

посвященный 

Дню Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг  

7. 

Декада ко дню Великой Победы «Память храним» 

Митинги у стелы Победы, герою Советского Союза Д.М. Перову, первостроителю, ветерану 

ВОВ Бабушкину Б.В. 

Участие в мероприятиях к годовщине Победы (пост № 1, строевой смотр) 

9. 10. 11. 12. 13.Классный час 14. 

Олимпиада для 4-х классов 

Международный день телефонов доверия. Акция «Скажи телефону доверия ДА!» 

16. Международный 

день семьи 

17. 18. 19. 20. Единый классный 

час. «Подведение 

итогов классного 

самоуправления 

РДШ» 

21. 

23. 24.День 

славянской 

письменности и 

культуры 

25. 26. 27. 28. 

16-31.05 День защиты детей с отработкой элементов учебной эвакуации на случай ЧС  

(1-11 классы) 

Праздник «Первая ступенька позади…» 4 классы 

«Наш дом – Россия». Муниципальный конкурс – игра по курсу ОРКСЭ 

Летние каникулы с 29.05.2022г. по 31.08.2022г. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

  
Программа формирования экологической, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(далее Программа) — это комплексная программа формирования 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 ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, семья (здоровье, забота о продолжении рода),  природа (родная земля, 

заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание).  

Программа сформирована с учѐтом глобальных и местных факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; социальные:   

1. неполные семьи,  

2. неблагополучные семьи,  

3. недостаточно развита инфраструктура микрорайонов находящихся вблизи школы.  

экономические:  

1. отсутствие нормативного финансирования,  

2. недостаточное материально-техническое оснащение. экологические:  

1. ухудшение экологической обстановки в городе, области 2. влияние технологических процессов 

(химзавод).  

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения:  

внутришкольные факторы риска: 1. стрессовая педагогическая тактика,  

2. интенсификация учебного процесса,  

3. нерациональная организация урочной и внеурочной деятельности,  

4. недостаточный уровень грамотности педагогов и родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья,  

5. частичное несоответствие учебного оборудования и мебели требованиям СаНПиНа.   

• чувствительность к воздействиям внешней и внутренней среды, отсутствие навыков 

противостояния этим воздействиям;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

• развитие основных физических качеств обучающихся в соответствии с сенситивными 

перепадами.   

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, невосприятие 

деятельности связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой.  

 Актуальность  Программы  обусловлена  концептуальными    положениями   
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Программы развития Школы позитивной социализации и самореализации школьников на 2016-2020 

гг.  

  Цель воспитания и обучения в нашем образовательном учреждении: личность, социально-

активная, интеллектуально и физически развитая, умеющая самостоятельно преодолевать 

трудности, организовывать свою жизнь на основе творческого взаимодействия с миром и людьми, 

способная проявлять инициативу и  быть успешной в различных сферах.   

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни будет 

способствовать созданию условий для формирования качеств,  которые заложены в Портрете 

выпускника школы и позволят ему быть успешным:   

• неравнодушно относится к происходящим событиям (в школе, городе, стране, мире), 

осознает необходимость творческого преобразования действительности и стремится к 

самосовершенствованию (нравственному, умственному, и физическому);   

• умеет самостоятельно строить и реализовывать свои планы в различных сферах 

деятельности;  

• способен управлять собой, сдерживать свои желания, разумно ограничивать потребности, 

имеет адекватную самооценку;  

Одним из методологических оснований организации жизнедеятельности Школы позитивной 

социализации и самореализации школьников выступает аксиологический подход. При этом 

ценность ЧЕЛОВЕК рассматривается нами  не только как отношение к другим людям и признание 

ценности Человека вообще (Человек как иной. Человек как другой. Человек как  таковой), но и,  

прежде всего отношение к себе как субъекту собственной жизни (отношение к своему духовному я, 

душевному я и телесному я). Таким образом, через формирование ценностного отношения к 

категории Человек осуществляется решение задач по формированию здорового образа жизни 

(отношение к своему телесному я).    

В соответствии с Программой развития спортивная деятельность является для нашего 

образовательного учреждения системообразующей.  

Организация работы по реализации Программы формирования экологической  культуры здорового 

и безопасного образа жизни строится на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  

  

Цель программы: развитие экологически безопасной и здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения, обеспечивающей  сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

  

Задачи программы:  

1. формировать у обучающихся  представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды  

2. пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения  
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3. формировать познавательный интерес к бережному отношению к природе  

4. формировать установок на использование здорового питания  

5. создавать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом  

6. формировать негативное отношение к факторам риска здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания)  

7. обучать детей умениям противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ  

8. формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу, самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены  

9. формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей  

10. формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. Модель организации работы 

образовательного учреждения по реализации программы  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется по следующей модели  

 
   

Реализуемый в комплектах принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 

физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (динамические паузы, экскурсии на природу).  

Внеурочная деятельность. Модель организации внеурочной деятельности составлена с учетом 

решения задач по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках реализации программы внеурочной деятельности реализуются соответствующие учебные 

программы, акции, мероприятия, праздники и другие формы.  Внеурочная деятельность 

предполагает широкое применение активных форм, экскурсии на природу, реализацию программы 

подвижных игр.  
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Деятельность классного руководителя направлена на координацию деятельности всех 

участников образовательных отношений, осуществление работы с родителями, комплексный 

мониторинг эффективности программы.  

Организация взаимодействия с социумом. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни не может быть реализована без привлечения 

ресурсов ближайшего социума: спортивнооздоровительные комплексы,  учреждения 

дополнительного образования детей, музейно-выставочный комплекс, учреждения здравоохранения 

и тд.  

Инновационная деятельность направлена на разработку, апробацию, внедрение новых учебных 

программ.   

Работа  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2» по реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализуется  в два 

этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: – организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;   

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями);   

– выделению приоритетов в работе  школы с уч том результатов провед нного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно -воспитательной и методической работы 

образовательного учреждения по данному направлению.   

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:   

– внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;   

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  – проведение дней здоровья, 

конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;   

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями  

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  – проведение соответствующих 

лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов 

по данной проблеме;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно – методической литературы;   
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– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.   

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения  включает:   

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;   

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  – оснащ нность  

кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентар м.   

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации.   

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:   

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ му учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;   

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  – введение любых 

инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; -  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств;   

– индивидуализацию обучения, уч т индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;   

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.   

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: 

учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать сво  

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.   

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально -творческая и 

общественно полезная практика.   

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.   

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 
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подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);   

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера;   

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;   

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;   

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов.   

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний 

и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:   

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включ нных в учебный процесс;   

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике;   

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.   

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.     

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья.   

Работа с родителями (законными представителями) включает:   

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития реб нка,  

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;   

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п.   

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов.   

                 

Основные направления программы   

       На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 
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действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.   

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.   

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  организована по следующим направлениям:   

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения;   

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   

– организация физкультурно- оздоровительной работы;   

– реализация дополнительных образовательных курсов;   

– организация работы с родителями (законными представителями).   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков  и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

  

Второе направление - рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  

  Анализ исходного состояния  Перспективы и 

основные направления 

развития  

соблюдение 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех 

этапах обучения;  

Учебная нагрузка, режим занятий определяются 

Уставом школы на основе рекомендаций  

органов здравоохранения. Учебно – 

воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.  

Особое значение придаѐтся составлению 

расписания. Режим работы основывается на  

расписании занятий инвариатной и вариативной 

частей. Гигиенические требования  сводятся к 

учѐту динамики изменения физиологических  

функций, учитывается чередование «трудных»  

и «лѐгких» уроков. Разработаны чѐткие 

Осуществление 

административного 

контроля   
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гигиенические требования к уроку: его 

продолжительность – 40 минут; в середине 

урока обязательная физпауза. Дозировка 

домашних заданий осуществляется в 

сооответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями у 75% обучающихся, составлен 

график каникул  по «традиционному» режиму. 

С учѐтом принципов здоровьясбережения,  в 

школе осуществляется предпрофильная 

подготовка и профильное обучение.  Всем 

обучающимся  с 5 по 11 классы предоставляется 

право выбора, на реализацию своих 

возможностей на основе принципа 

элективности, что соответствует 

личностноориентированному подходу. 

Элективные курсы проводятся во второй 

половине дня (с 14.00). Расписание элективных 

курсов составлено с учетом «Санитарных 

правил и норм СанПиН» (п. 2.9.14; 2.9.15; 

2.9.17). Созданы условия для обеспечения 

единства урочной и внеурочной деятельности. 

Наибольшее число курсов определено на среду 

– день недели наиболее благоприятный для 

данного возраста. Педагогам и обучающимся 

предоставлена возможность работать в 

соответствующих учебных кабинетах, 

спортивных залах, мастерских, тренажѐрном 

зале.  

-использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным  

возможностям  и  

особенностям 

обучающихся 

(использование  

Проведение и анализ урока с позиций 

здоровьясбережения наблюдается у 65% 

педагогов. Они организуют свои уроки 

гигиенически рационально, с чередованием  

различных видов деятельности, режим труда и 

отдыха  на уроке включает разную смену видов 

деятельности (профилактику статистического 

напряжения с помощью динамической нагрузки 

упражнений на  

• Организация  

курсовой  

подготовки  по  

вопросам 
здоровьясбережени 

я  

• Организация 

внутришкольной  

методик, прошедших 

апробацию);  

  

расслабление, письмо, слушание, рассказ, 

решение примеров и т.д.). При проведении 

уроков физического воспитания учитывается 

рациональная структура и нагрузка урока, 

проводятся мероприятия по восстановлению 

функционального состояния после физических 

нагрузок,  по необходимости осуществляется 

медицинский контроль. Школьники обучены 

навыкам самоконтроля.  

системы  

методической  

работы  по 

вопросам здоровья 

сбережения  

- Внедрение  

новых 

здоровьесберегаю щих 
технологий в  

УВП   
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-строгое соблюдение 

всех  требований  к 

использованию 

технических  средств 

обучения, в том числе 

компьютеров  и 

аудиовизуальных 

средств;  

  

В образовательном учреждении имеется три 

компьютерных класса, создана медиатека, в 

которой содержатся электронные учебники по 

всем предметам, используемые в учебном 

процессе. Их количество соответствует  

гигиеническим требованиям  

  

• Осуществление 

административного 

контроля  

• Плановая замена 

оборудования 

• Своевременный 

ремонт осветительных 

приборов  

индивидуализацию  

обучения,  учѐт  

индивидуальных 

особенностей 

развития  

обучающихся: темпа 

развития и темпа  

деятельности,  

обучение  по  

индивидуальным 
образовательным  

траекториям;  

  

В школе созданы условия для реализации всех 

форм обучения: очная, индивидуальное 

обучение больных детей на дому, семейное 

обучение. Открыты классы выравнивания.  

Создан  медикопсихологический консилиум  

• Получение  

лицензии на обучение 

детей с глубокой и  

умеренной 

умственной 

отсталостью  

• Административ 

ный контроль  

  

ведение 

систематической 

работы с детьми с 

ослабленным  

здоровьем  под 

строгим контролем 

медицинского 

работника  

Осуществление ежегодных медицинских 

осмотров всех обучающихся  

Открытие группы ЛФК  

  

Третье направление - организация физкультурно-оздоровительной работы  

  Анализ исходного состояния  Перспективы и основные 

направления развития  

полноценная и 

эффективная работу с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. 

п.) 

Ежегодно медработником заполняется 

листок здоровья в классном журнале  

Учителя физкультуры составляют 

рабочие программы и поурочной 

планирование с учетом групп здоровья 

обучающихся Создан банк данных по 

детям с ОВЗ 

- Организация курсовой  

подготовка  

учителей физической 

культуры  

- Администрат 

ивный контроль 

 -Ежегодное обновление 

данных о группах 

здоровья и детях с  

ОВЗ   
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Рациональная  организация 

уроков физической 
культуры  

и  занятий 

 активнодвигательног

о характера  

При проведении уроков физического 

воспитания учитывается рациональная 

структура и нагрузка урока, проводятся 

мероприятия по восстановлению 

функционального состояния после 

физических нагрузок,  по 

необходимости осуществляется 
медицинский контроль.  

 Школьники  обучены  навыкам  

самоконтроля. Учителя используют  

концептуальные подходы методистов, 

кандидатов педагогических и 

медицинских наук А.В. Ляха, Г.Б 

Мейксона, А.А.Зданевича,  что 

способствует эффективному развитию 

двигательных качеств обучающихся, 

сохранению здоровья детей, 

сохранности контингента. С 2007 года в 

школе введѐн новый норматив занятий 

физкультурой – введѐн 3 урок в 5-9 

классах,  в 1-4  классах  третьим часом 

– ритмика, с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей.   

• Организация 

курсовой  

подготовка  

учителей  физ 

культуры  

• Администрат 

ивный контроль  

  

 

Организация занятий по 
лечебной  

физкультуре  

Группа ЛФК   Курсовая подготовка 

учителей физкультуры 

Создание условия для 

групп ЛФК  

Организация часа активных 

движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

  

Возможности введения часа 

активных движений (между 3-м и 4-

м уроками)  ограничены 

двухсменной работой школы.   

  

Административны й 

контроль  

Организация динамических  

перемен, физкультминуток  на 

уроках, способствующих  

эмоциональной  

 разгрузке  и  

повышению двигательной 

активности 

На уроках обязательно проводятся 

динамические паузы,  

способствующие эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности. На этапе 

становления воспитательной 

системы школы был разработан и 

реализован  проект «Тропа 

здоровья» для укрепления опорно – 

двигательного аппарата младших 

школьников.  

Административны й 

контроль  
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Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного  

функционирования  

В рамках учебного плана и 

финансирования условий для 

работы спортивных секций нет.  

На базе школы работает секция 

баскетбола  

от ДЮСШ  

Расширение  

партнерских  

отношений  с  

ДЮСШ  по  

организации работы 

спортивных секций  на 

 базе школы  

Регулярное проведение 

спортивнооздоровительных 

мероприятий  (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, 

походов и  

т. п.)  

Ежегодно на базе школы работает  

летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания «Солнышко».          

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия реализуются в 

соответствии с планом, 

предусмотрена оплата за 

внеурочную деятельность для 

учителей физкультуры. Реализуется 

план спартакиады школьников  

Админист ративный 

контроль  

  

Четвертое направление – реализация дополнительных образовательных курсов  

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,       

праздников и т. п.  

  

  Анализ исходного состояния  Основные направления развития  

Внедрение в систему 

работы школы  

дополнительных 

образовательных 

курсов, направленных 

на  формирование  

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни, в качестве  

отдельных  

образовательных  

модулей  или  

компонентов,  

включѐнных  в  

учебный процесс  

Инвариантная  часть  БУП 

способствует реализации программы 

по здоровьесбережению, так как на 

формирование здорового образа 

жизни учащихся  нацелены 

 предметные области 

 «Окружающий  мир»,  

«Физическая культура». Требования к 

предметным результатам предполагают 

возможность научиться понимать 

необходимость ЗОЖ, соблюдать 

правила безопасного и здорового 

поведения, использовать знания о 

строении и функционировании 

организма для сохранения и укрепления 

своего здоровья. Выпускник получит 

возможность научиться простым 

навыкам самоконтроля и 

саморегуляции своего состояния, 

осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и 

• Разработка  и 

реализация  учебных программ 

по формированию 

экологической  культуры. 

здорового  и  безопасного 

образа жизни  

• Развития внеурочной 

деятельности в данном 

направлении  

• Административный 

контроль  
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личной гигиены, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях.  

Программа  внеурочной деятельности 

определяет внеучебную проектную 

деятельность учащихся в рамках 

 предметных  областей 

«Окружающий  мир», 

 «Физическая культура», 

«Технология»;  реализуется   

профилактическая программа    

« Все цвета, кроме черного»(1-4 кл).  

Программа внеурочной деятельности  

« Моя первая экология»  

проведение 

тематических 

 дней  

здоровья, 

интеллектуальных 

соревнований, 

конкурсов, праздников и 

т. п  

Традиционно в школе проводятся 

соревнования, праздники, конкурсы  

направленные на пропаганду здорового 

и безопасного  образа жизни: 

Молодецкие игры, День здоровья,  

спортивная станция в КТД «Сияние 

России»,  турслет,  соревнования по 

различным видам  

спорта, экологические акции  

• Расширение  спектра 

мероприятий   

• Административный 

контроль  

  

Пятое направление - просветительская работа с родителями (законными представителями.)   

  

  Анализ исходного состояния  Перспективы и основные 

направления развития  

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста 

и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим  

на здоровье детей, и т. п.;  

  

Администрация и педагогический 

коллектив участвуют в организации 

иммунопрофилактической работы в 

школе,  проводят классные часы, 

родительские собрания о 

необходимости проведения 

прививок, на стенде размещается 

наглядная агитация.  

Просветительская работа 

осуществляется в рамках целевой 

программы взаимодействия семьи и 

школы «Мы вместе».  

 Разработка программы 

Родительская дипломатия  
Развитие родительского 

лектория  

Приобретение для 

родителей (законных  

представителей)  

необходимой  научно- 

методической литературы;  

  Плановое  пополнение  

библиотечного фонда  
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организацию совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья,  занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Привлечение родителей к 

проведению Дней здоровья, 

проведение праздников и 

соревнований: Спортивная семья», 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья».  

Активизация родительской 

общественности  

  

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

          Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 

физиологии и гигиены своего тела, имеет представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе  

Направление  Планируемые результаты  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека.  

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности.  

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  

Создание экологически 

безопасной и  

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная  организация  

образовательного процесса  

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в объединениях доп.образования) учащихся на 

всех этапах обучения.  

Организация  физкультурно- - 

оздоровительной работы  

 1 .Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).  

2. Рациональная и соответствующая требованиям  организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера.  

Реализация  дополнительных  

образовательных программ  

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни  

Просветительская  работа  с  

родителями  

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек.  
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Формы работы по реализации Программы  Творческие конкурсы:  

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем»,  

«Физкульт-ура!»;  

-поделок «Золотые руки не знают скуки»;  

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники»,  

«Традиции семьи»;   

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы»,  

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;  

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».  

Праздники здоровья  

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).  

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).  

3-й класс – «Парад увлечений» (форум).  

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).  

Экскурсии  

• В парк  

• В аптеку  

• В стоматологическую поликлинику  

• В городской музейно-выставочный комплекс.  

  

Традиционные  физкультурно-оздоровительных мероприятия 

 месяц 

проведения:  

Название мероприятия  

сентябрь  1. Общешкольный день здоровья.  

2. «Папа, мама, я -  спортивная семья» среди 1 классов  

октябрь  1. Фестиваль «Сияние России», станция «Малые олимпийские игры».  

2. Конкурсно – игровая программа: «Осенний переполох».  

ноябрь  1. Чемпионат народных игр.  

2. Молодецкие игры.  

декабрь  1. Веселые эстафеты.  

2. Конкурсно – игровая программа:  «Проделки Деда Мороза»  

январь  1. Зимний футбол.  

2. «Рыцарский турнир»  ( игровые виды спорта)  

февраль  1. Конкурсная программа: «Мы парни – бравые!» 2. Троеборье.  

март  1. Конкурсная программа: «Мама, бабушка и я –     дружная компания». 2. 

«А ну-ка, девочки!»  

апрель  1. КТД «Звезда года»,   номинация «Спорт».  

2.Веселые старты.  

май  1.Лапта.  

2.Конкурсно – игровая программа:  

   «Зашифрованный  маршрут»     

июнь   1.«Летний лагерь- территория здоровья»  

2. «Зарядка с чемпионом»  

3. Конкурсно - игровая программа «Следствие ведут колобки»  
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Экологические акции, праздники, конкурсы  

• Экологичная школа (озеленение территории и школьных помещений)  

• Мы – за чистый город  

• Сбережем зеленую красавицу  

• Кормушка  

• Красная книга Прибайкалья  

• Байкальские сказки  

• Природная кладовая  

• День земли  

• День птиц  

  

Тематика родительского лектория.   

Пропедевтический этап (школа будущего первоклассника) 1. Школа и здоровье.   

2. Ритмы здоровья дошкольника и младшего школьника.   

3. Режим дня первоклассника.  

4. Роль родителей в формировании ценностных ориентаций у детей на сохранение  и 

укрепление  собственного здоровья и здоровья  других людей  

  «Школа родителей  первоклассника»  

 Тема  Форма проведения  Срок  

1 Здоровый ребенок  - здоровое общество.  Как 

правильно закаливать ребенка. Компьютер и 

здоровье.  

Дискуссия  ноябрь  

2 Обмен опытом воспитательных воздействий по 

формированию здорового образа жизни у детей.  

Круглый стол  декабрь  

3 Нарушения  в  поведении  детей.  

Гиперактивные дети.  

Беседа  февраль  

4 Место  традиций  в  современном семейном 

укладе (обмен опытом).  

Круглый стол  апрель  

  

В течение учебного года проводятся общешкольные родительские собрания, на которых 

рассматриваются вопросы культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

Университет педагогических знаний для родителей   

 класс  Тематика занятий  

2 классы  1. Особенности работы начальной школы в новых современных условиях.   

2. Здоровый ребенок – здоровое общество.    

3. Физическое развитие ребенка в школе и дома.   

4. Влияние уроков физической культуры на физическое развитие 

обучающихся.  

3 классы  1. Компьютер  в  жизни  школьника:  «за»  и  «против».  

2. Вредные привычки ребенка: как им противостоять.  

4 классы  1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств  ребенка.  

2. Физкультура и спорт в жизни школьника. Роль родителей в формировании  

здорового образа жизни детей.  
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Критерии и показатели  эффективности Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни:  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости е  

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательном учреждении.   

Мониторинг реализации Программы  включает:   

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, сво м здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;   

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся:   

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;   

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;   

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии  

друг к другу;   

– снижение уровня социальной напряж нности в детской и подростковой среде;  – результаты 

экспресс- диагностики показателей здоровья школьников;  – положительные результаты анализа 

анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей).   

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей (результаты медосмотров);  

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни (мониторинг посещаемости); -

активизация интереса детей к занятиям физической культурой (результаты наблюдений, 

анкетирование);  

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам (динамика 

занятости);  

-высокий уровень сплочения детского коллектива (социометрия);  

-активное участие родителей в делах класса (результаты наблюдений);  

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и ЗОЖ 

(анкетирование,  наблюдение).  

  

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимости еѐ 

коррекции проводится систематический мониторинг реализации Программы, который включает в 

себя:  

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; -включение в 

доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы обобщѐнных данных о 
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сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни.  

Методика и инструментарий мониторинга  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

  

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Программа коррекционной работы  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Саянска в соответствии с требованиями ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НООнаправлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП НОО (вариант 7.1 и 7.2), коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.     

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети  - 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.   

  Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.  
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Цель программы: создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, детей с особыми  образовательными 

потребностями.  

  

Задачи:  

• своевременно выявлять  детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определять  особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

• определять  особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создать  условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической комиссии);  

• разрабатывать  и реализовывать индивидуальные учебные планы,  организовывать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии;  

• реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказывать консультативную  и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  
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Направления работы  

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные   направления, которые отражают еѐ основное содержание:  

• . диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  
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Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям).  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами  (Городская медико-психолого-

педагогическая комиссия, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление 

министерства  Социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному 

развитию по городу Саянску). Социальное партнѐрство включает:  

• сотрудничество с учреждениями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  сотрудничество с родительской 

общественностью.  

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы  

Содержание работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья регламентировано 

Адаптированной основной образовательной программой (ЗПР 7.1 и 7.2). 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социальнопедагогический.  

Концептуальный модуль  раскрывает  сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность.  
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается 

как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.   

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.   

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.   

Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательных отношений. В состав консилиума входят:  

врач, логопеды, психолог, учителя, работающие с детьми, имеющими отклонения в здоровье,  

заместитель директора, курирующих  коррекционную работу.  

  Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
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5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.   

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий.  

 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

 Изучение 

ребенка  

Содержание работы  сроки  Где и кем выполняется 

работа  

  

  

Медицинск 

ое.   

Определить 

состояние 

психическо 

го  и  

физическог 

о здоровья 

детей.  

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов.  

сентябр 

ь  

Медицинский работник, 

педагог.  

  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д.  

(педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  Беседа врача с 

родителями.  

  

  

Психолого 

– 

логопедиче 

ское.  

Диагностик 

а  для  

выявления 

детей 

группы 

риска.  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь.  

сентябр 

ь  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). Диагностика 

(психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Диагностика  

(логопед)  
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Социально 

– 

педагогиче 

ское.Опред 

елить 

уровень 

организова 

нности 

ребенка,  

особенност 

и  

эмоциональ 

но-волевой 

сферы, 

уровень 

знаний 

 по 

предметам.  

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.   

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;   

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении:  

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка  

  Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками.  

  

Диагностика (педагог-

психолог).  

  

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение 

за ребенком в 

различных видах 

деятельности  

  

                             Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в  познавательной  и эмоционально- личностной сфере.   

  

Задачи(направления 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды  и  

деятельности  

формы  срои  Ответственные  

 

Психологопедагогическая 

работа.  

1.  Обеспечить  

педагогическое 

сопровождение  детей с  

ограничеснными 

возможностями здоровья, 

детейинвалидов  

Планы, 

программы  

Разработка 

индивидуальных 

программ  по 

предмету, разработка  

воспитательной 

программы работы с 

классом  и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы, разработка 

плана  работы  с 

родителями  по  

 сентябрь Учителя, 

классный 

руководитель 
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формированию 

толерантных 

отношений  

между  участниками   

образовательного 

процесса, обеспечение  

педагогического 

мониторинга 

успешности школьника.  

2.  Обеспечить 

психологологопедическое 

сопровождение  

детей   

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

Формирование групп для 

коррекционной работы, 

составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий, 

отслеживание динамики 

развития  

 До  10  

сентября  

  

 В 

течение 

года  

Педагог, 

психолог, 

логопед  

  

Содержание работы учителя:  

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.);  

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;  
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• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

● создание условий для развития сохранных функций;   

● формирование положительной мотивации к обучению;  

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;   

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;   

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 
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позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей.  

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в  классе специального ( 

коррекционного)  7-го вида, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 

15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во 

время индивидуальных занятий со свободными учениками работают  логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.   

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале  так же, как по любому 

учебному предмету.   

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.   

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения.   

 Материал  для  коррекционных  занятий  разработан  на  основе  УМК  

«Перспективная начальная школа» (приложение)  
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Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой),  соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности).  

  

Задачи  

(направления)  

Виды и формы деятельности  Сроки  Ответственные  

Лечебнопрофилактическая 

работа.  

Создание условий для 

сохранения и  

укрепления здоровья  

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

Уточнение списка детей-

инвалидов.  

Проведение плановых и 

внеплановых прививок, 

медицинских осмотров. 

Контроль за соблюдением 

санитарногигиенических норм, 

питанием.  

Проведение индивидуальных 

лечебно– профилактических 

действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное 

лечение по  

назначению врача,  

Разработка рекомендаций для 

педагогов, родителей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий, разработка и 

проведение мероприятий по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни.  

До1.09  

  

  

В 

течение 

года  

Медицинские  

работники  

  

  

  

  

  

  

  

  

педагоги  

  

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  
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2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения.  

  

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы Психолого-

педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных  

занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной 

работы  в школе используются  коррекционно-развивающие программы,  диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются  специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов.  

Кадровое обеспечение.  Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.   

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатное расписание МОУ СОШ №2 введены  ставки 

логопеда, психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности.   

Педагогические работники школы  имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей.  В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития.   

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов.  

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья:   

- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение;  - технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь при  проведении групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; - специальные приспособления для обучения детей-

инвалидов.  

 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.  
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Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  

     В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:   

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);  

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  

— другие соответствующие показатели.  

Материально-техническое обеспечение  

   

В школе соблюдаются  требования к организации учебных занятий в соответствии с требованиями  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на охрану  здоровья 

обучающихся. В школе имеются  два спортивных зала, кабинет организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   1-4 классов  МОУ «СОШ №2»   

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» города 

Саянска Иркутской области на 2021 -2022 учебный год 

 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Российской Федерации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.  

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» строится в соответствии с 

нормативным документом – ФГОС начального общего образования, который определяет норматив 

– количество учебных занятий на одного обучающегося за 4 года обучения. Учебный план 

обеспечивает реализацию требований стандарта.  

Содержание образования на начальном уровне   общего образования  реализуется  за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного,  

компетентностного  подходов и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету,  

использования  здоровьесберегающих технологий. 

Требования к формированию учебного плана учреждения определены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, согласно пункту 

19.3.  ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО«Учебный план начального общего образования (далее - 

учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план МОУ СОШ № 2 для 1-4-х классов является разделом  Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ №2, обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  и  

разработан на основе нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009г.  №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

- примерной основной образовательной программы НОО (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

08.04.2015г. №1/15); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

введен в действие с 01.01.2021. 
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- приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- инструктивно-методического письма Министерства образования Иркутской области № 02-

55-5277/20 от 08.06.2020г. «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году»; 

- Устава МОУ СОШ №2. 

 Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана обеспечивает овладение 

учащимися необходимым минимумом  универсальных учебных действий. Отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учебный план  реализуется средствами УМК  «Школа России». 

  В соответствии с п.19.3 ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НООпредметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» включаются в обязательную часть учебного плана. Начало 

изучения предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» рекомендовано 

вводить с первого года обучения на данном уровне и  при наличии необходимых условий 

(кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий).  В соответствии с ч.6 статьи 14 

Федерального закона  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» свободный выбор 

языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
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том числе русского как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) учащихся 1-х и 

2-х классов, в обязательную часть учебного плана введен учебный предмет «Родной русский язык». 

Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется через изучение предмета «Родной русский язык» - 0,5 часа в неделю в 1-х и 1 час в 

неделю во 2-х классах. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  - 0,5 часа в 

неделю в 1-х классах.   

В обязательную часть учебного плана  4-х классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных  культур и светской этики» (далее –ОРКСЭ). 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 

ключевой задачей современной государственной образовательной политики Российской 

Федерации. Выбор модуля, изучаемого в рамках  учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется  протоколами 

родительских  собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

учащихся. На основании произведенного выбора формируются  учебные группы. По модулям 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики» сформированы межклассные учебные 

группы. 

   Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, используются для увеличения 

количества часов  во 2-3 классах на изучение учебного предмета «Литературное чтение», в 4-х 

классах на изучение учебного предмета «Русский язык». 

    Во 2-4-х классах один час физической культуры реализуется через проведение занятий по 

ритмике, что способствует правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 

У учащихся развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно-

творческая и танцевальная способности. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. 

 Максимально допустимая годовая нагрузка в академических часах в 1 классе - 693 часа, 

на одного учащегося 21 час,  во вторых классах – четвертых  классах – 782 часа, на одного 

учащегося 23 часа. Учащиеся  1-4-х классов обучаются по режиму  пятидневной учебной недели. 

Проведение нулевых уроков не допускается.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой  участниками образовательных отношений,   в 

совокупности  не  превышает  величину недельной образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

Классы Фактический      объем     

максимально допустимой 

нагрузки 

Норма 

1 класс не более 4-х уроков, один день 

-5 уроков.  

не более 4-х уроков и 1 день в неделю - 5 уроков, 

за счет урока физической культуры 

2-4 

классы 

не более 5-ти уроков  не более 5-ти  уроков  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 
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 Для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы (математика, русский язык) проводятся 

на вторых уроках; 2- 4 классов  - на 2-3 уроках,  сдвоенных уроков нет. Продолжительность урока 

(академический час) во 2-4-х классах 40 минут. В течение учебного дня не проводится более одной 

контрольной работы. Контрольные работы  проводятся на 2-3 уроках.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе – мае - по 4 урока  по 40 минут и один  день  пять уроков.   

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

 Продолжительность перемен между уроками в первых классах составляет 15 минут, большая 

перемена (после 2 урока) – 25 минут.  

    Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии со статьей 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с локальными нормативными актами школы.  Текущий контроль во 2–4-х классах 

осуществляется  в  виде  отметок  по  5-ти  балльной  шкале. На основании текущих отметок, с 

учетом результатов  контроля освоения материала учебных предметов,  проводится четвертная  

промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов по каждому учебному предмету.  

  Четвертные  отметки выставляются учащимся  как округленное до большего целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимся в период четверти  по учебному  

предмету, по системе:   «2» - ср. арифметическое ниже 2,5;  «3» - ср. арифметическое от 2,5 до 3,55;  

«4» - ср. арифметическое от 3,56 до 4,55;  «5» - ср. арифметическое от 4,56 до 5. 

   Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций. Годовая промежуточная аттестация представляет среднее 

арифметическое  четвертных промежуточных аттестаций. Округление результата проводится в 

пользу учащегося в соответствии с правилами математического округления. 

   Формы контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации учащихся: 

контрольные работы, контрольный диктант по русскому языку, тестовые работы, защита 

индивидуального/группового проекта, комплексная  работа и др. 

        Учебный план полностью обеспечен учебниками, рабочими программами. Обучение по 

всем учебным предметам ведется по программам и учебникам, рекомендованным Министерством 

просвещения Российской Федерации. Педагогическими кадрами,  учебно-методической 

литературой  и  учебным оборудованием учебный план обеспечен. 

 Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО. Количество часов на одного 

учащегося не превышает нормы. Учебный план реализует задачи   Основной образовательной 

программы начального общего образования и Программы развития школы, с ориентацией на 

планируемые результаты. 

 Учебные планы на каждый год обучения представлены на официальном сайте школы 

http://www.school2-sayansk.narod.ru/plan.htm 

   

 

http://www.school2-sayansk.narod.ru/plan.htm
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Количество учебных занятий за 4 учебных года – 3039 часа. 

Примерный учебный план начального общего образования 

5-дневная учебная неделя 

*При отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы 

* Родной язык и литературное чтение на родном языке распределяется в соответствии с Приказом 

директора школы при наличии программно-методического обеспечения (в том числе учебников) 

 

3.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
               Особенности организации внеурочной деятельности.                                          

Нормативно-правовой и документальной основой  программы внеурочной деятельности 

обучающихся являются Закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав 

общеобразовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», Программа 

развития Школы, Программа воспитания МОУ СОШ №2 «Школа социального успеха».  

Программа внеурочной деятельности  обучающихся является также концептуальной и 

методической основой для разработки и реализации образовательным учреждением в целях более 

полного достижения национального воспитательного идеала собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы с учетом культурноисторических,  социально-

Предметные 

области 

Учебные Предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 170 136 574 

Литературное чтение 
132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 16,5 34 - - 50,5 

Литературное чтение на 

родном языке* 16,5 - - - 16,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

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 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

                                      Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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экономических особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования.     

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

нами  преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности.  

Общие задачи данной программы систематизированы по основным направлениям: –  

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

человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; – воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

• усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время;  

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, 

общественными объединениями, семьями обучающихся;  

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности;  

• оказать помощь в поисках «себя»;  

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения с социумом;  

•  воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 

включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные результаты. Современная 

тенденция в деятельности учреждений образования - совершенствование внеурочной деятельности. 

Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных оснований:  

• внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию;   

• внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт 

дополнительные условия для развития учащихся;   
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• внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, направленный на  

социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;   

• преемственность с технологиями учебной деятельности;   

• опора на ценности воспитательной системы школы;   

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.   

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности  нашей школы:  

• запросы родителей, законных представителей первоклассников;   

• приоритетные направления деятельности школы;   

• интересы и склонности педагогов;   

• возможности образовательного учреждения ;   

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.   

Запросы родителей - ориентация на работу во внеурочное время по укреплению здоровья детей, 

формированию здорового образа жизни. Рассмотрены ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности, которые прописаны в стандарте. Выявлялись оптимальные условия внедрения 

стандартов, применение современных технологий.  

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

изучение образовательных программ внеурочной деятельности, использование ресурса учреждения 

позволяют реализовать учебный план  в части «Внеурочная деятельность». Внеурочная 

деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим продолжением и 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.  

Согласно ФГОС  НОО  успешность современного человека определяют ориентированность 

на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 

финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ 

жизни.    

В качестве ценностного ориентира новых стандартов выделено формирование российской 

идентичности как условие:   

 укрепления российской государственности;  

 развития в России гражданского общества;   

 повышения конкурентоспособности отечественного человеческого капитала.  

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина», определившая воспитательный идеал и базовые 

национальные ценности. Данные установки нашли отражение в Программе развития Школы 

позитивной социализации и самореализации школьников через расширенное толкование ключевых 

для Воспитательной системы школы ценностей: Человек,  Семья, Знания  возможно успешное 

решение всех задач духовно-нравственного развития и воспитания.   

Направления воспитания определенные в «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (гражданское, патриотическое, нравственное, 

экологическое и др.) должны «пронизывать» учебный процесс, выходя во  внеурочную и 

внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное пространство в котором 

гармонично развивается личность ребенка. Системообразующие виды деятельности в школе 
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позитивной социализации и самореализации школьников (познавательная,  социальная, спортивная, 

проектная) находят отражение,  как в учебном плане (урочная и внеурочная деятельность), так и в 

Программе воспитания.   

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной   образовательной программы начального общего образования.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 1-4-х  КЛАССОВ  на 2021-2022 учебный год 

 

Реализация  Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ №2 осуществляется через урочную и внеурочную деятельность в рамках функциональных 

обязанностей  классных руководителей и руководителей  кружков и курсов внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности в МОУ СОШ №2 разработан для учащихся 1-4 классов  на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

— Федеральный  закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных правах ребёнка»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

— Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 ;  

— Распоряжение Правительства РФ от29.05.15 №996-р «Стратегия развития и 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

— Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Минобрнауки России от18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

— Устав МОУ СОШ №2. 

— Основная общеобразовательная программа — образовательная программа начального 

общего образования МОУ СОШ №2. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. Внеурочная 

деятельность решает следующие задачи: 

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся; 

2. развитие способностей и склонностей учащихся; 

3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  
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4. формирование ключевых социальных компетенций; 

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в 

Основной образовательной программе начального общего образования (далее ФГОС НОО). 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НООрассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  МОУ СОШ №2. 

Внеурочная деятельность создает условия для реализации программы развития «Школа 

позитивной социализации и самореализации школьников». Целью, которой является: создание 

условий для позитивной социализации и самореализации школьников через развитие всех 

компонентов образовательной системы школы, обеспечение механизмов преемственности в 

условиях введения ФГОС. 

Системообразующими видами деятельности при реализации плана внеурочной деятельности  

согласно программе  выступают: познавательная, социальная,  проектная. Наиболее значимыми 

ценностями при этом являются: ЧЕЛОВЕК, ОТЕЧЕСТВО, ЗНАНИЯ. 

В учебном плане представлена внеурочная деятельность, которая организуется  по 

направлениям  развития  личности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

План внеурочной деятельности начальных классов определяет  состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для  учащихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов   учащихся на основе выбора курсов 

родителями или учащимися. Выбор курсов составляет  по количеству от 12  учащихся. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется  через «Азбука дорожного движения» 

(1 класс), «Подвижные игры» (1 класс), «Спортивные мероприятия» (1-4 класс) предполагают 

участие в  различных спортивных соревнованиях, праздниках. Для детей, отнесенных  по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А», введены  занятия физической 

культурой. 

Духовно-нравственное направление представлено пятью курсами внеурочной деятельности. 

Для решения  задач по формированию позитивного отношения к ценностям «Человек», 

«Отечество» введен  курс «Уроки гражданственности» (3,4 класс), к реализации курса разработаны   

рабочие тетради.Дляобеспечения защиты духовной и нравственной сферы школьников реализуется 

курс внеурочной деятельности«Основы информационной безопасности» (4 классы). Для 

сохранения  психического здоровья, формирования здорового образа жизни ведется  превентивная  
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программа «Все цвета, кроме черного», которая реализуется  с согласия  родителей учащихся. С 

целью создания  условий для  позитивной социализации и самореализации школьников через 

развитие всех компонентов образовательной системы школы, обеспечения механизмов 

преемственности в условиях введения ФГОС разработана и введена  в план внеурочной 

деятельности  программа «Час общения» (1-4 класс). В 1-2-х классах с целью краеведческого 

воспитания введен курс «Школа Сибирячка».  

Социальное направление реализуется через систему внеклассных мероприятий, акций с 1-4 

классы. 

Общеинтеллектуальное направлениепредставлено широким спектром различных курсов  по 

выбору. План внеурочной деятельности содержит курс «Занимательный английский» (4 класс) 

проведение которого способствует  осуществлению коммуникативно-психологической адаптации  

младших школьников к изучению английского языка. Для реализации задач школы по развитию 

способностей и склонностей учащихся  во внеурочную деятельность введен курс «Умники и 

умницы» (1-4 класс). Курс «Внеклассное чтение» (2-4 классы), способствует расширению 

кругозора, формированию читательской компетенции учащихся. 

Знакомство и получение  первоначальных  навыков работы с компьютером осуществляется 

через программы внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах»-2 класс,  «Миссия 

Спасатели или программирование для  младшего школьника» - 3 класс 

С целью  формирования интереса к исследовательской деятельности, получения навыков  

проектной деятельности введен курс «Мир моих первых проектов»в 3-4 классах, дистанционный 

курс проводится через приложение-мессенджер Viber, платформу CORE (отечественный 

конструктор интерактивных уроков), онлайн-доска Padlet и Learningapps.org (сервис для создания 

интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам). 

Программа «Живая природа» представляет собой вариант организации   деятельности 

младших школьников (3-4класс) в научном  обществе. Вводится для апробации УМК для 

начального общего лобразования « Живая природа Иркутской области. Времена года» ( автор И.В. 

Шерстяникова) в 2021-2025 уч.г. Изучение  курса «Удивительный мир слов» (1-4 классы) создает 

условия  для формирования ценностного отношения к родному языку, воспитания ответственности 

за соблюдение норм  русского языка как важного компонента языковой культуры. Содержание 

курса «Занимательная математика» (1 классы) направлено на  воспитание интереса к математике, 

развитие наблюдательности,  геометрической зоркости, творческое решение учебных задач.  

Общекультурное направление:  Формированию  эстетического сознания, способности видеть 

и чувствовать  красоту окружающего мира способствует работа детей в  ИЗО -студиях «Радуга» (1,2 

класс) и «Фантазия» - 3 класс. Знакомство и получение  первоначальных  навыков работы с 

компьютером, формирование эстетического сознания осуществляется через кружок информатики 

«Рисуем вместе» (1 класс). 

Для организации внеурочной деятельности используются  различные формы её организации: 

экскурсии, олимпиады,  конкурсы, проектная деятельность,  социальные акции. 

 

Учебный план ВНУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 1-4-х  КЛАССОВ  на 

2021-2022 учебный год размещается ежегодно на сайте школы  

http://www.school2-sayansk.narod.ru/plan.htm 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график для 1-4 классов является подразделом Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ № 2» и обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Учебный год обычно начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебных периодов для 1 классов 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели. В 

МОУ «СОШ № 2» учебный год делится на 4 четверти. Для учащихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти.  

Учебные занятия начинаются в 8.00 первой смены. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Обучение в школе организовано в первую смену по пятидневной рабочей неделе.   

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений 

обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, 

по итогам учебного года. Результатом промежуточной аттестации обучающихся по каждому предмету, 

курсу, является отметка, представленная как средне арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок. Округление результата промежуточной аттестации проводится в пользу обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана (последняя неделя 

мая). В календарный учебный график ежегодно вносятся изменения с учетом праздничных дней, 

переноса выходных дней. 

 Календарный учебный график на текущий учебный год представлен на сайте школы  

 http://www.school2-sayansk.narod.ru/plan.htm 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 Требования к условиям реализации ООП НОО – это система нормативов и регламентов 

финансово-экономического, материально-технического, информационного, учебно-методического, 

учебно-дидактического, кадрового, психолого-педагогического обеспечения, которые призваны 

обеспечить реализацию основной образовательной программы, направленной на достижение 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Для осуществления целей ООП НОО сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов 

образовательной организации и ее социальных партнеров. 

 Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативно-правовой 

документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 

распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы, положения, 

инструкции и правила. 

 

 

http://www.school2-sayansk.narod.ru/plan.htm
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3.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Образовательное учреждение обеспечено кадрами в полом объеме. Педагогический 

коллектив стабильный, формальные показатели уровня профессионализма соответствуют 

требованиям.  

Информация о кадровом составе, уровне квалификации педагогических и иных работников 

для реализации  ООП НОО в МОУ СОШ №2 представлена в разделе «Руководство. Педагогический 

состав » на официальном сайте школы http://www.school2-sayansk.narod.ru/admin.html 

Комплектование работников образовательной организации осуществляется в соответствии 

со структурой и штатным расписанием ОО. Работники принимаются на работу по трудовому 

договору, осуществляют выплнение трудовых обязанностей предусмотренных должностной 

инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уставом МОУ СОШ №2 и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответсвующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 

образовании.   

 

3.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НООявляется 

создание в МОУ СОШ №2 психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологоз-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования  

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

http://www.school2-sayansk.narod.ru/admin.html


 

183  

  

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

В МОУ СОШ №2 для обеспечения психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы созданы: 

1) Школьная служба сопровождения. 

2) Совет профилактики. 

3) Школьная служба медиации. 

4) Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 обеспечение полноценного психического и личностного развития обучающихся в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями при освоении ими основных 

общеобразовательных программ; 

 создание благоприятного психологического климата в процессе обучения и воспитания для 

развития индивидуальных особенностей личности ребенка; 

 просветительская, психопрофилактическая, консультативно-диагностическая, социально-

психологическая и иная диагностическая помощь; 

 предупреждения и профилактика нарушений в развитии устной и (или) 

письменной речи обучающихся; обеспечение взаимодействия в разработке и (или) реализации 

адаптированных образовательных программ; 

 сохранение и укрепление культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с 

учащимися, формирование здорового образа жизни; 

 преодоление трудностей в освоении обучающимися  основных общеобразовательных 

программ; 

 совершенствование методов психологического, логопедического сопровождения в 

соответствии с возможностями, потребностями и интересами обучающихся; 

  приобщение детей и подростков к позитивной общественно-полезной деятельности; 

 выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

 выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых 

возложены эти обязанности, социально-педагогическая помощь семье, принятие по данным фактам 

мер в соответствии с законом; 

 профилактика алкоголизма, курения, наркомании, суицидов среди подростков; 
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 защиту прав и законных интересов детей и подростков, а так же детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 предупреждение подростковой преступности безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

 выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 

несовершеннолетних; 

 формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 возвращение в учебные заведения для продолжения учебы детей, необоснованно их 

покинувших; 

 взаимодействие всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

3.7. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании Учредителя в лице администрации 

муниципального образования «город Саянск» по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МОУ СОШ №2 услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств местного бюджета. Порядок и условия предоставления Учредителем субсидии из средств 

местного бюджета на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) 

юридическим лицам, связанных с выполнением муниципального задания Учредителем, субсидии 

на иные цели оформляется Соглашением школы с Учредителем.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.   

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год:  

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью);  
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  

В соответствии с расходными обязательствами администрации муниципального образования 

«город Саянск» по организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета 

включаются другие расходы для реализации основной образовательной программы начального 

образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:   

• межбюджетных отношений (бюджет Иркутской области — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ СОШ №2);  

• МОУ СОШ №2.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитыватываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете.   

МОУ СОШ №2 самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета, профсоюзного комитета).   

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования школа:  

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 первой 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  
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 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 школе широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.8. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями к помещениям и оборудованию общеобразовательных 

учреждений,  

- количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости общеобразовательного 

учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание.  

- Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и 

другими) в соответствии с его ростом.  

- Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей и соответствует 

росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.  

- Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая 

маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде 

круга или полос.  

- Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, 

большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты размещаются в первом ряду.  

- Дети с нарушением зрения рассаживаются на ближние к классной доске парты.  

- Дети, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, рассаживаются дальше от 

наружной стены.  

- Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при 

трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту. 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние – 

удовлетворительное;   тренажерный  зал   имеется,  приспособлен,  емкость - 10 человек, 

 состояние- удовлетворительное; бассейн – не имеется; актовый зал – имеется, типовое помещение, 

емкость - 150 человек, состояние – удовлетворительное; музей – не имеется,  компьютерный класс 

– имеются 3, типовые помещения, емкость - 13 человек каждый, состояние – удовлетворительное  

Имеется стадион размером 550м
2
, на котором расположении спортивный городок (футбольное 

поле, баскетбольная и волейбольная площадки) оборудование в рабочем состоянии.  
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3.9. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основная цель информатизации школы «Повышение качества образования через развитие 

информационно образовательной среды учреждения». 

Для достижения цели в течение года решались следующие задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами с учетом объективной оценки 

уровня подготовки обучающихся 1-4-х классов в рамках регионального мониторинга качества 

образования и ВПР; 

2. Продолжить внедрение механизма преемственности как условия эффективности реализации 

ФГОС по развитию ИКТ компетентностей учащихся; 

3. Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов в условиях введения Профессионального стандарта педагога в области 

информационных технологий. 

4. Привести материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствие 

с современными требованиями. 

5. Обеспечить работу по реализации регионального графика по работе с информационной 

базой данных АИС «Контингент», КПМО, «Дневник.ру».  

В рамках информатизации образования школа работает над развитием ИОС. 

Информационно- образовательная среда школы выстраивается согласно модели  

Эти компоненты создавались образовательным учреждением не один год и сейчас основная 

задача построить их взаимодействие, так чтобы ИОС стала действенным средством достижения 

целей образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188  

  

В соответствии с новым Федеральным государственным стандартом основной акцент 

образовательных программ начальной делается на метапредметных результатах обучения. Основы 

ИКТ-компетентности являются частью этих метапредметных результатов освоения программ и 

необходимым компонентом программы формирования универсальных учебных действий.  

Отсюда - важнейшим результатом реализации Федерального государственного стандарта 

второго поколения становится формирование ИКТ-компетентности обучающегося. 

Процесс формирования ИКТ-компетентности учащихся, которая происходит на уроках, на 

курсах внеурочной деятельности, через расширение образовательного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень важным компонентом в Формировании ИКТ компетентности учащихся является 

обеспечение и формирование ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Если на школьных 

компьютерах это  обеспечивается провайдером «РосТелеком». Установленная «РосТелеком» 

фильтрация  не дает возможности посещать сайты, блоги, социальные сети и просматривать 

информацию не относящуюся к образованию. Ежеквартально проводится проверка по 

блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». Проведенная 

работа фиксируется в журнале сверки «Федерального списка экстремистских материалов». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
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библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя 

параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации 

создаваемых условий в образовательной деятельности. 

Наша школа это школа удовлетворительного уровня информатизации. Преподавание всех 

предметов поддержано средствами ИКТ. Доступ к ресурсам Интернет обеспечивается открытым 

акционерным обществом «Ростелеком». Скорость составляет 50 МБ/с,  безопасность доступа 

обеспечивается контентной-фильтрацией, организованной самим провайдером. 

Парк компьютерной техники используется педагогами всей школы в урочное и внеурочное 

время, для многих видов информационной деятельности. Оснащение кабинетов позволяет 

учащимся первоначально освоить основные устройства ИКТ под руководством учителя 

информатики или другого педагога.  

По состоянию на 01.05.2020 года в образовательном учреждении используется 80 

компьютеров и ноутбуков. Вся техника равномерно распределяется между кабинетами начальной и 

старшей школы. Количество компьютеров на 1 учащегося составляет 0,1. (учащихся на 1 

компьютер 8,9) 

 Кабинетов 

учебных 

Оснащены 

компьютерной 

техникой 

Мультимедийным 

оборудование 

Подключение 

к локальной 

сети 

Старший блок 24 17/61% 15/62% 14/58% 

Начальный блок 12 4/33% 8/67% 6/50% 

Парк компьютерной техники на 01.06.2018 года 

Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов (поставки не 

ранее 2002 года) 
80 ед. 

из них находятся в работоспособном состоянии 80 ед. 

из них работают в составе локальной сети 71 ед. 

из них используются в учебном процессе 73 ед. 

из них используются администрацией школы в управлении 

учебным процессом 
6 ед. 

из них используются в библиотеке 1 ед. 

 

  

Старшая 

школа 

Начальная 

школа Управление итого 

Интернет подключение к локальной сети 

(кол/во каб) 49 4 7 60 

проекторы 10 7 

 

17 

ЖК телевизоры 7 4 

 

11 

сканер 1 0 2 3 
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принтер 2 2 4 8 

аудиосистема 6 2  8 

ксерокс 0 0 2 2 

интерактивные доски и системы 3 2  5 

документ-камера 2 2  4 

система голосования 1 2  3 

цифровое лабораторное оборудование 1 0  1 

графический планшет 3 0  3 

видео-камера 

цифровой фотоаппарат 

2 

1 

0 

1  

1 

2 

многофункциональное  устройство   5 4 

наборы Робототехники 5 0  5 

цифровые микроскопы 3 10  13 

веб-камера 2 0  2 

модульная система экспериментов Globisens 

LabDisk с программным обеспечением  

10 

 

10 

Большую роль играют 3 мобильных класса (в составе 21 ноутбука), перемещающиеся по 

необходимости в различные учебные кабинеты. Постепенно парк обновляется, но, к сожалению, 

устаревание компьютерной техники происходит быстрее, чем её обновление. 

В этом году установлено 5 ноутбуков и 4 проектора, закуплено 2 принтера для распечатки 

ВПР. Был установлен новый проектор в актовый зал и произведена замена проектора в кабинете 55. 

Но техника устаревает, не всегда экономичное отношение приводит к быстрому выходу из строя. 

Требуется замена компьютеров в кабинетах информатики (12 лет работы). 3 проекторов (каб №61, 

46, 55). Учитывая, что выработка проектора 2000 часов, эта цифра будет ежегодно увеличиваться. 

Имеется в штатном расписании ставка инженер-электроник, благодаря которым техника 100% в 

рабочем состоянии. Небрежное отношение к ноутбукам приводит к необходимости частой 

переустановки программного обеспечения, поломке разъемов. Не вся техника, которая 

поставлялась, является удобной для использования. Очень редко используются микроскопы в 

начальной школе, лаб.диски, система голосования. Наиболее часто используются: документ-

камеры, система МИМИО, но срок использования этой техники уже закончился.  

Пока не изменилась и материальная база библиотеки, роль которой в современной школе 

должна измениться как структурного подразделения ИОС. Остаются и проблемные зоны: кабинеты 

иностранного языка и математики. Именно это и будет дальнейшей перспективой развития 

компьютерного парка школы. 

Парк компьютерной техники используется педагогами всей школы в урочное и внеурочное 

время, для многих видов информационной деятельности. Оснащение кабинетов позволяет 

учащимся первоначально освоить основные устройства ИКТ под руководством учителя 

информатики или другого педагога.  
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Программно-методическое обеспечение учебного плана  на 2021 -2022 учебный год 
 

Наименование 

программы 

(выходные данные) 

Класс 

(уровень) 

Автор и 

наименование  

учебника 

 

Год 

издания 

учебника 

Издательство Кол-во 

часов по 

программе 

1.1 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1.1 Филология 

1.1.1.1 Русский язык 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/[В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий, М. В. Бойкина и 

др.]. — М.: Просвещение, 2014 

1 а, б 

(общеобр.) 

Горецкий В.Г. 

и др.Азбука. В 

2-х частях 

2021 Просвещение 4 

1 а, б 

(общеобр.) 

Канакина В.П. 

Русский язык 

2021 Просвещение 4 

2 а,б,в 

(общеобр.) 

Канакина В.П. 

Русский язык 

2016 Просвещение 4 

3 а,б,в 

(общеобр.) 

Канакина В.П. 

Русский язык 

2016 Просвещение 5 

4 а, б, в 

(общеобр) 

Канакина В.П. 

Русский язык 

2018, 

2020 

Просвещение 4 

Русский родной язык. 1-4 

классы.: Примерные рабочие 

программы/О.М. Александрова.- 

М.: Просвещение, 2020 

1 а,б 

(общеобр.) 

Александрова 

О.М. Русский 

родной язык 

2020 Просвещение 0,5 

2 а,б, в 

(общеобр.) 

Александрова 

О.М. Русский 

родной язык 

2020 Просвещение 1 

1.1.1.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение. Рабочие программы 1-4 

классы.- М.: Просвещение, 2014 

1 а,б 

(общеобр.) 

Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

2021 Просвещение 4 

2 а,б,в 

(общеобр.) 

Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

2016 Просвещение 3 

3 а,б,в 

(общеобр.) 

Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

2017 Просвещение 3 

4 а, б, в 

(общеобр.) 

Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение. 

2018, 

2020 

Просвещение 3 

Рабочая программа учителя 1-4 

класс/ Петухова А.Н., Запрудина 

Е.П.  

 

1 а,б 

(общеобр.) 

Александрова 

О.М. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке. 

 

2021 Просвещение 0,5 

1.1.1.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Английский язык. Рабочие 

программы. 2-4 классы / В. П. 

2 а,б,в 

(общеобр.) 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

2019 Просвещение 2 
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Кузовлева .- М.: Просвещение, 

2012 

 

Поспелова 

М.Д. 

Английский 

язык 

3 а,б,в 

(общеобр.) 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. 

Английский 

язык 

2019, 

2020 

Просвещение 2 

4 а,б,в 

(общеобр.) 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. 

Английский 

язык 

2020, 

2021 

Просвещение 2 

1.1.2 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Моро М.И. Математика. 

Рабочие программы 1-4 классы.- 

М.: Просвещение, 2014 

1а, б,в 

(общеобр.) 

Моро М.И.  

Математика 

2021 Просвещение 4 

2 а, б,в 

(общеобр.) 

Моро М.И.  

Математика 

2015 Просвещение 4 

3 б,в 

(общеобр.) 

Моро М.И.  

Математика 

2016 Просвещение 4 

3 а Петерсон Л.Г. 

Математика 

2020 Бином 4 

4 а,б,в 

(общеобр.) 

Моро М.И.  

Математика 

2017, 

2020 

Просвещение 4 

1.1.2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Рабочие программы 1-4 

классы.- М.: Просвещение, 2014 

1а,б 

 (общеобр.) 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир 

2021 Просвещение 2 

2 а,б,в 

 (общеобр.) 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир 

2016 Просвещение 2 

3 а,б,в 

 (общеобр.) 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир 

2016 Просвещение 2 

4 а,б,в 

(общеобр.) 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир 

2018, 

2020 

Просвещение 2 

1.1.4 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и 

др.]. - М. : Просвещение, 2014 

4 а,б,в 

(общеобр) 

Шемшурина 

А.И.  

Основы 

светской этики 

2021 Просвещение 1 

4 а,б,в 

(общеобр) 

Кураев А.В.  

Основы 

православной 

культуры 

 

2017 Просвещение 1 

1.1.5 ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство : 1-8 

классы : Сборник примерных 

рабочих программ /Б.М. 

1-4 

 (общеобр.) 

Изобразительн

ое искусство/ 

под ред. Б.М. 

2020 Просвещение 1 
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Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева.- 

М. :Просвещение,2020.  

Неменского 

1.1.5.2 МУЗЫКА 

Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

1-4 классы .- Просвещение, 2017 

1-4 

 (общеобр.) 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.  

Музыка 

2020 Просвещение 1 

1.1.6 ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология.  1—4 классы: 

Сборник примерных программ/ 

Е.А. Лутцева, Н.И. Роговцева.- 

М. : Просвещение, 2019. 

1-4 

(общеобр.) 

Роговцева Н.И. 2016, 

2020 

Просвещение 1 

1.1.7 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Лях В. И. Л98   Физическая 

культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.  

И.  Ляха. 1—4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / В.  И. Лях.   —   4-

е изд.  —  М. : Просвещение, 

2014.   

1-4 

(общеобр.) 

Лях В.И.  

Физическая 

культура 

2019 Просвещение 1 а,б- 3 

2-4 – 2 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение. Рабочие программы 1-4 

классы.- М.: Просвещение, 2014 

 

2 а,б,в 

(общеобр.) 

Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение 

2017 Просвещение 1 

3 а,б,в 

(общеобр.) 

Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение 

2018, 

2020 

Просвещение 1 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/[В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий, М. В. Бойкина и 

др.]. — М.: Просвещение, 2014 

4 а,б,в 

(общеобр.) 

Канакина В.П. 

Русский язык 

2018, 

2020 

Просвещение 1 

Михальчук Н.А. Рабочая 

программа «Ритмика» / МС 

протокол № 1 от 30.08.2020 

Приказ № 116/2-26-176 от 

31.09.2020 

2 а,б,в 

(общеобр.) 

   1 

3 а,б,в 

(общеобр.) 

   1 

4 а,б,в 

(общеобр.) 

   1 
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3.10. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МОУ «СОШ №2» реализованы 

через мини-проекты: 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение ООП НОО  

Цель: создание условий по материально-техническому и финансовому обеспечению ООП НОО для 

участников образовательного процесса.  

2. Информационное обеспечение ООП НОО  

Цель: создание условий по информационному обеспечению ООП НОО для участников 

образовательного процесса.  

3.Организационное обеспечение ООП НОО  

Цель: создание условий по организационному обеспечению ООП НОО для участников 

образовательного процесса.  

4.Методическое обеспечение ООП НОО  

Цель: создание условий по методическому обеспечению ООП НОО для участников 

образовательного процесса.  

 

3.11. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение ООП 

НОО  

1. Наличие решения органа управления 

(педагогического совета) об утверждении ООП 

НОО  

Протокол 

педагогического совета  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

НОО 

 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников  

ежегодно  

 

4. Разработка:  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

ежегодно  

 

5. Разработка локальных актов, об утверждении 

ООП НОО, учебного плана, календарных 

учебных графиков  

ежегодно  

 

II. Финансовое 

обеспечение ООП 

НОО  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО.  
ежегодно  

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат.  

ежегодно  

 

III. Организационное 

обеспечение ООП 

НОО  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ООП НОО  

В течение года 

2. Изучение потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

Май  
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части учебного плана и внеурочной деятельности  

IV.Кадровое 

обеспечение ООП 

НОО  

1. Повышения квалификации педагогических 

ООП НОО  
ежегодно  

 

2. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы  
ежегодно  

 

V. Информационное 

обеспечение ООП 

НОО  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации ООП НОО (с изменениями и 

дополнениями)  

ежегодно  

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение ООП 

НОО  

 

1. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО 

 

 

2. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО 

 

3. Комплектование учебной литературой 

(учебниками)  
ежегодно  

 

4. Наличие доступа обра-зовательной 

организации к электронным образователь-ным 

ресурсам (ЭОР), раз-мещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

 

5. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

 

 

3.12. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 

организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, 

а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 В школе действует положение о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 2» 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - Положение) МОУ № 2 

(далее - Учреждение): 

 определяет направления внутренней оценки качества образования и состав контрольно-

оценочных процедур; 

 регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

 закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал субъектов 

внутренней оценки качества образования; 

 обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования Учреждения и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 
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образования. 

 Положение выступает основой для проектирования систем оценки достижения 

образовательных результатов учащихся в рамках основных образовательных программ по 

уровням общего образования. 

Организация и проведение внутришкольного контроля по вопросам соблюдения требований 

к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

- кадровые условия 

- финансовые условия  

- материально-технические условия  

- информационно – образовательная среда  

- учебно – методическое и информационное обеспечение  

Анкетирование родителей (законных представителей) по изучению степени удовлетворённости 

родителей по созданию условий реализации основной образовательной программы НОО.  

Участие в мониторинговых процедурах, проводимых на школьном, городском, региональном, 

всероссийском уровнях. 

 

4. Гигиенические требования к санитарному режиму образовательной деятельности в МОУ 

«СОШ №2» (Начальное общее образование) 

Внесены изменения в связи с вступившими в силу с 11.01.2016 года изменениями в СанПиН 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 

81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях"), изменениями в СанПиН от 22 мая 2019 года (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 8 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"), санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а 

также выполнения «Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения риска распространения COVID-19» (МР 3.1/2.4-0178/1-20 от 08.05.2020г.), 

совместного письма от 12.08.2020 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Начало учебных занятий (N-не ранее 8 часов) – 08-00  

1. Количество смен обучения - две (первая и вторая), первая с 8.00, вторая – с 14.00  

2. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки в академических часах: 

 

Классы  Фактическая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка при 

6-дневной 

неделе  

Норма  Фактическая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка при 5-

дневной неделе  

Норм

а  

Недельный объем 

нагрузки 

внеурочной 

деятельности  

Норма  

1  -  -  21  

 

21  10  10  

2-4  -  26  23  23  10  10  
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3. Общий объем нагрузки в течение дня:  

Классы  Фактическая нагрузка в течение дня  Норма  

1  не превышает 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры  

не более 4-х уроков в день и 1 раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры  

2-4  не превышает 5 уроков в день (2 

дня по 4 урока и 3 дня по 5 уроков)  

не более 5-и уроков в день и 1 раз в неделю – 

не более 6 уроков, за счет урока физической 

культуры при 6-дневной учебной неделе  

 

4. Продолжительность перерыва между последним уроком и началом факультативных занятий (N-

рекомендуется продолжительностью не менее 45 минут) – (факультативов нет), внеурочная 

деятельность – 60 минут.  

5.Наличие сдвоенных уроков в начальных классах (N- не допускаются) – не проводятся  

6. Продолжительность урока в академических часах – 40 минут  

7.Требования к обучению в 1-ом классе:  

7.1. Смена обучения (N –первая) - первая  

7.2.Количество дней обучения в неделю (N- 5 дней) – 5 дней  

7.3.Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии – в сентябре, октябре – по 

3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

7.4.Наличие динамической паузы в середине учебного дня, ее продолжительность (N- 

рекомендуется продолжительностью не менее 40 минут) – 40 минут  

7.5. Наличие дополнительных недельных каникул в середине третьей четверти при традиционном 

обучении – 1 неделя в середине 3 четверти.  

8. Продолжительность перемен между уроками (большая и малые перемены) – 2-4 класс: малые 

перемены – по 10 мин (после 1-го урока), большие перемены – по 20 минут (после 2-го уроков), по 

15 минут после 3,4 уроков. 1 класс - организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут, малые перемены 10 минут (после 1-го урока), большая перемена 20 

минут после 3 урока.  

9.Наличие перерыва между сменами, его продолжительность (N- не менее 30 минут, в случае 

неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки 

перерыв увеличивают до 60 минут) – 1 час (60 минут).  

10.Непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание, опрос…) обучающихся: 

Классы  Фактически затраченное время  Норма  

1-4  7-10 минут  не более 7-10 минут  
 

11.Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках: 

Классы  Непрерывная длительность (мин.), не более 
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 Фактически 

затраченное время 

на просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения  

Норма  Фактически 

затрачен-ное 

время на 

просмотр теле-

передач  

Норма  Фактически 

затраченнное время 

на просмотр 

динамических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения  

Норма  

1-2  10  10  15  15  15  15  

3-4  15  15  20  20  20  20  

Классы  Непрерывная длительность (мин.), не более 

 Фактически 

затраченное время 

на работу с 

изображением на 

индивид. мониторе 

компьютера и 

клавиатурой  

Норма  Фактически 

затраченное 

время на 

прослушивание 

аудиозаписи  

Норма  Фактически 

затраченное время 

на прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках  

Норма 

1-2  10-15  15  15  20  10  10  

3-4  10-15  15  15  20  10  15  

 

Классы  Фактически затраченное время на 

использование компьютера с ЖК –им 

монитором  

Норма  Фактически затраченное 

время на работу с 

интерактивной доской  

Норма  

1-2  20  20  5  5  

3-4  25  25  5  5  

12. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках: 

Классы  Фактически затраченное время  Норма (не более мин)  

1-2  20  25  

3-4  25  30  

 

С целью профилактики утомления обучающихся не используется на одном уроке более двух видов 

электронных средств обучения.  

 

Заключение: Программа, методики, режимы воспитания и обучения детей - «Основная 

образовательная программа (начальное общее образование, 1-4 классы)» - Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Саянска 

соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» X. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81"О внесении изменений N 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 8 «О внесении изменений 

в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях") 
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