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Раздел 1. Целевой  

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее 

Учреждение) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

При ее разработке были использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

  Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
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внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ»)».  

 Устав Учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

реализации основной  образовательной программы начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. Реализация 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самим образовательным учреждением. ООП НОО 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Срок 

реализации ООП НОО четыре года. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления; тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе образовательного 

учреждения, разновозрастных отрядов, работа спортивных площадок в 

вечернее время. Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе начального общего образования основана на 

дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей ООП НОО. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Целями реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 10» являются: 

 создание оптимальных условий и равных возможностей для 

достижения учащимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом сохранения и 

укрепления их физического, психологического и социального здоровья;  

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) в части основной образовательной программы 

начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений и  во внеурочной деятельности. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- создать условия, способствующие формированию у обучающихся 

общей культуры, духовно нравственному, гражданскому, социальному, 

личностному и интеллектуальному развитию, развитию творческих 

способностей, сохранению и укреплению здоровья; 

- обеспечить достижение планируемых результатов всеми 

обучающимися по освоению целевых установок, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося 1-4 классов, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

- обеспечить преемственность дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

- обеспечить доступность получения качественного начального 

общего образования; 

- создать условия для выявления и развития способностей 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсов и соревнований, проектно-

исследовательской деятельности. 

        - сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

- овладение основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом); 

- формирование ключевых компетенций обучающихся: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, учебной (образовательной) 

и компетентности взаимодействия; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка. 

       Основная образовательная программа начального общего образования                          

МБОУ СОШ № 10 предполагает построение учебного процесса в 

соответствии с системой дидактических принципов: 

 Принцип активизации деятельности обучающихся – заключается в том, 

что ученик вовлекается в процесс изложения учителем нового знания с 

помощью приемов проблемного объяснения. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 

детей. 
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 Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире. 

  Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 

идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Состав участников образовательных отношений. 

 Участниками образовательных отношений являются учащиеся 

младшего школьного возраста, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, психолог, родители (законные 

представители) учащихся.  

Специфика кадров МБОУ «СОШ №10» определяется высоким уровнем 

профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

МБОУ "СОШ №10" на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами для реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в 

соответствии учебным планом общеобразовательной школы.  

Рациональность распределения нагрузки между работниками является 

оптимальной. Уровень квалификации работников МБОУ "СОШ №10", 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ "СОШ №10" обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме 

не менее 72 часов и не реже одного раза в три года. Все учителя начальных 

классов прошли курсы повышения квалификации с учётом требований 

ФГОС, педагоги-предметники, кроме вновь прибывших и молодых 

специалистов, прошли курсовую подготовку. Вновь принятые учителя и 

молодые специалисты пройдут курсы повышения квалификации согласно 

графику.  

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

предметных достижений учащихся, мониторинг личностных и 

метапредметных результатов, проводить рефлексивный анализ 

полученных данных и планировать коррекционную работу.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №10» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
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предоставляющих достаточные возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Ежегодно проводится мониторинг образовательных запросов 

родителей (законных представителей) и учащихся для планирования части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

мониторинг образовательных запросов родителей (законных 

представителей) и учащихся в выборе модуля ОРКСЭ, программ 

внеурочной деятельности. 

 Дидактические системы, используемые в начальной школе, носят 

вариативный характер и адаптируются к индивидуальным особенностям 

учащихся. Учебники, реализуемые основной образовательной программой 

начального общего образования, направлены на развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающим. Привлекательность учебников по УМК 

"Перспектива" заключаются в следующем: самостоятельная работа 

учащихся с учебником и с несколькими источниками информации 

(учебником, справочниками, простейшим оборудованием), предполагается 

обращение к компьютеру. К отличительным особенностям УМК следует 

отнести и максимальное размещение методического аппарата, включая 

организационные формы работы, в корпусе самого учебника; 

использование единой системы условных обозначений во всем УМК; 

использование единых сквозных героев (брата и сестры); пошаговое 

введение терминологии и мотивированное ее использование. УМК по 

каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник, 

тетрадь для самостоятельной работы, методическое пособие для учителя 

(методиста).  

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие разделы:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

-      пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися 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:  



8 

 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

учащихся при получении начального общего образования; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

при получении начального общего образования; 

 - программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 - программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также 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 Стандарта.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей района, города. ООП НОО направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 • учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

 • общества и государства — в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений;  

• города Кемерово — в сохранении и развитии традиций города как 

научного и культурного потенциала России. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Важнейшей частью основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность организуется в 

различных формах: экскурсии, секции, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и 

т.д. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора. 

 Преимущества внеурочной деятельности заключаются в  

предоставлении обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 
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 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направляться на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в 

компетенции образовательного учреждения.  

 В соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное: «Школа здоровья», «Общефизическая 

подготовка к ГТО»; 

Духовно- нравственное: «Путешествие по стране этикета», 

«Традиции и праздники»;  

Социальное: «Финансовая грамотность»; 

Общеинтеллектуальное: «Занимательный русский», «Занимательная 

математика», «Удивительный мир слов», «Школа юного исследователя», 

«Умники и умницы», «Волшебный мир книг»; 

Общекультурное: «Театр», «Изобразительное искусство», 

«Волшебный мир оригами», «Дорожная азбука». 

 

      1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, 

освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«СОШ №10», уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, программ воспитания, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися ООП ООО МБОУ «СОШ №10». 

- предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

  В результате изучения всех учебных предметов, курсов, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания при освоении 

уровня основного общего образования у учащихся будут сформированы 
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личностные, метапредметные и предметные результаты, которыми должны 

овладеть учащиеся на уровне начального общего образования. 

 Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы. Структура и содержание планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

 Под планируемыми результатами основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №10» в соответствии с 

ФГОС НОО устанавливаются три группы образовательных результатов: 

личностные, метапредметные и предметные результаты, которыми должны 

овладеть учащиеся на уровне начального общего образования. Стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования:  

 личностным, включающим готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования передают 

специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 

возможностям учащихся. Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 

достижения этих_результатов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. При 

итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной 
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образовательной программы начального общего образования учитывается 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. В структуре планируемых 

результатов выделяется следующие группы:_ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
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результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 Выпускник научится: 

1) первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимать то, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознать значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) проявлять позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладевать первоначальными представлениями о нормах русского 

языка, том числе как родного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; уметь ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) использовать учебные действия с языковыми единицами и знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

7) подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, 

рассуждения в устной и письменной формах с сохранением стиля речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

самостоятельно строить письменное высказывание на заданную тему в 

соответствии с типом текста (повествование, описание, рассуждение). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

при условии изучения во 2-4 классах по четырѐхчасовой программе: 
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Выпускник научится: 

1) первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимать то, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознать значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) проявлять позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладевать первоначальными представлениями о нормах русского 

языка, том числе как родного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; уметь ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) использовать учебные действия с языковыми единицами и знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

Выпускник научится: 

1) понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

представления о мире, российской (национальной) истории и культуре, 

первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 

нравственности; формировать потребность в систематическом чтении; 

3) понимать роль чтения, использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достигать необходимый для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеет 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
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литературоведческих понятий; 

5) самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, 

описание); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Выпускник научится: 

1) ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать 

культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) первоначальным научным знаниям о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, позитивному отношению к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) первоначальным умениям в постановке целей, задач, средствах и 

условиях общения, базовым навыкам выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) учебным действиям с языковыми единицами и использованию знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 
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разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию. 

Литературное чтение на родном языке: 

Выпускник научится: 

1) понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особый способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеет 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознавать коммуникативно-эстетическими возможностями родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

  публично представлять проект, реферат; 

  публично защищать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»: 

Выпускник научится: 

1) приобретёт начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоит начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речи на 
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иностранном языке, расширит лингвистический кругозор; 

3) будет сформированно дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их; 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста; 

  извлекать информацию по заданной проблеме из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы; 

  писать рефераты; составлять конспекты; писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика». 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретать начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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5) приобретать первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; 

6) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

7) читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

8) 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); 

9) 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); 

10) выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

11) вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

12) устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

13) вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.); научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Выпускник научится: 

1) понимать роль России в мировой истории, испытывать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) осознавать уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) понимать целостности окружающего мира, понимать основы 

экологической грамотности, элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоит доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развивать навыки, устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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; 

• 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 соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Выпускник научится 

1) готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) основным нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) первоначальным представлениям о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальным представлениям об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) поступать согласно своей совести; нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознавать ценность человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию; использовать инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности высказывать 

собственное суждение по поводу поступка, ситуации; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

Выпускник научится: 

1) осознавать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) осознавать основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетическому отношению к 

миру; понимать красоту как ценность; осознавать потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) практическим умениям и навыкам восприятия, анализа и оценке 

произведений искусства; 

4) овладеет элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• участвовать в дискуссиях по обсуждению содержания художественных 

произведений и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

• 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; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

Выпускник научится: 

1) определять роль музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) осознавать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивать художественный вкус и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Выпускник научится 

1) первоначальным представлениям о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 
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2) первоначальным представлениям о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) первоначальным навыкам самообслуживания; технологическими 

приемами ручной обработки материалов; правилам техники безопасности; 

4) использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) первоначальным навыкам совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) правилам создания предметной и информационной среды и умениям 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 

Выпускник научится: 

1) формировать первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладевать умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формировать навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 
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• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

1) отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)"; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

3) измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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1)  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия),оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

2)  выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

4)  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

5)  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма); 

6)  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

Связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

прослеживается следующим образом: 

  При разработке планируемых результатов к рабочим программам 

учебных предметов, учебно-методической литературы, рабочим 

программам курсов внеурочной деятельности, курсам метапредметной 

направленности, программам воспитания, а также системы оценки 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования соблюдаются требования к результатам 

освоения учащимися ООП НОО, заложенные в Стандарте; 

  Уровневый подход обеспечивается структурой планируемых результатов, 

которая включает блок «Выпускник научится», блок «Выпускник получит 

возможность научиться». 

 Критериями отбора планируемых результатов для блока «Выпускник 

научится» служат их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся. В 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

учащимися. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание. 

 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
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отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения учащимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

  При разработке планируемых результатов к рабочим программам 

учебных предметов, учебно-методической литературы, рабочим 

программам курсов внеурочной деятельности, курсам метапредметной 

направленности учитываются особенности образовательной деятельности, 

в основу которой положен системно-деятельностный подход.  

 Образовательная деятельность сориентирована на формирование 

способности решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, формирование умений выполнения проектной деятельности. 

Уровневая структура представления планируемых результатов направляет 

организацию образовательной деятельности с учётом дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 

  При разработке планируемых результатов к рабочим программам 

учебных предметов, учебно-методической литературы, рабочим 

программам курсов внеурочной деятельности, курсам метапредметной 

направленности допускается конкретизировать планируемые результаты 

по классам, и/или по разделам, и/или ключевым компетенциям. 

 Содержательная и критериальная основа для разработки курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, 

программам воспитания, а также системы оценки результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

Содержательная основа оценки личностных результатов 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
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- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 
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и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального диалогического 

общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
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образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства. 
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 Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания, 

учащихся на уровне начального общего образования являются 

ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности школы в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной 

аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры и 

безопасного образа жизни 

1. У учащихся развито желание заботиться о своѐм здоровье, 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 

учебной деятельности, соблюдения правил здорового образа жизни 

4.Учащиеся имеют первоначальные представления об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, о роли 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

5.Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

6. У учащихся сформированы установки на использование здорового 

питания 

7. Учащиеся умеют использовать оптимальные двигательные режимы дня 

8. У учащихся развита потребность в занятиях физической культурой и 

спортом 

9. У учащихся сформировано негативное отношение к факторам риска 

здоровья (снижение двигательной активности, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

10. У учащихся сформировано стремление противостоять вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих средств 

11. У учащихся сформирована потребность безбоязненно обращаться к 

врачу 

12. У учащихся сформировано умение безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

ситуациях 

13. У учащихся сформировано бережное отношение к природе 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся. Укрепление материально-
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технической базы; комплектование необходимого и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник) Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся; индивидуализация 

обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Рациональная организация образовательной деятельности 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках) учащихся на всех этапах обучения 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры) 

2.Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

3. У учащихся сформированы установки на использование здорового 

питания 

4. Учащиеся умеют использовать оптимальные двигательные режимы дня 

5. У учащихся развита потребность в занятиях физической культурой и 

спортом 

6. У учащихся развито желание заботиться о своѐм здоровье, здоровью 

близких и окружающих людей 

7.Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

Критериальная основа планируемых личностных результатов 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся 

распределяются по трем уровням: 

  Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

  Второй уровень результатов — получение учащимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится 
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гражданином, социальным деятелем, свободнымчеловеком. 

Содержательная основа оценки метапредметных результатов 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства ее осуществления; 

2) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) искать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

2) начальным формам познавательной и личностной рефлексии; 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

3) использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

4)использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

5) смысловому чтению текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

9) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

3) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

4) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

5) определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

6) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

В качестве критериальной основы оценки личностных и метапредметных 

выступают показатели высокого уровня, среднего (базового) уровня, 

низкого уровня. 

Планируемые результаты курсов, входящих в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  

"Информатика" 

Выпускник научится: 

• о достоверности информации; 

• о ценности информации для решения поставленной задачи; 

• о направлениях использования компьютеров; 

• о понятии «дерево» и его структуре; 

• о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

•о структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

•о циклическом повторении действий; 

•о действии как атрибуте класса объектов; 

•о системе координат, связанной с монитором. 

Учащиеся научится: 

• использовать правила цитирования литературных произведений; 

• приводить примеры информации разных видов и называть технические 
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средства для работы с информацией каждого вида; 

• находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

• создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии 

оборудования); 

• запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

• записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии 

оборудования); 

• приводить примеры использования компьютера для решения различных 

задач; 

• использовать простые циклические алгоритмы для планирования 

деятельности человека; 

• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, 

условные и циклические алгоритмические конструкции, для знакомых 

формальных исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же 

результатом; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера 

и записывать его в виде файла в текущий каталог; 

• записать файл в личную папку; 

• использовать компьютер для решения различных задач; 

• использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

• составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных 

исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же 

результатом; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Внеурочная деятельность 

Спортивно- оздоровительное направление 

"Школа здоровья" 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 осознание учащимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 повышение интереса к спортивным мероприятиям, увеличение 

количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 
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 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

 формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли учащегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

«Общефизическая подготовка к ГТО» 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подготовка к 

сдаче комплекса ГТО» являются: 

 Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели. 

 Умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

 Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 Формирование положительного отношения к занятиям физической 

культурой, накопление необходимых знаний. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 Развитие умения максимально проявлять свои физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

 Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

 Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

 Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются 

следующие умения: 

Коммуникативные:  

 Характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта. 

 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 

 Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой. 

 Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 
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её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий. 

Регулятивные:  

 Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения. 

 Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека.  

 Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Познавательные: 

 Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, 

уметь показать технику выполнения беговых упражнений, положения 

различных стартов. 

 Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО»  являются следующие умения: 

 Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

 Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

 Знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

 Знать технику выполнения метания мяча; 

 Знать технику выполнения прыжковых упражнений; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 Находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
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условиях. 

Духовно-нравственное направление 

«Путешествие по стране этикета» 

Личностные  результаты: 
• определять и высказывать под руководством педагога общие этические 

нормы; 

• формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической 

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение; 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметные результаты: 
Представления  (сервировка стола; культура внешнего вида). 

Понятия (этика; этикет;  этикет застолья;  речевой этикет;  дискуссия;  

комплимент;  коллектив;   тезис;  антитезис;  аргумент;  гигиена. 

Навыки  личной гигиены. 

Умения: 

• приветствовать знакомого человека; 

• прощаться со знакомым; 

• вести разговор по телефону; 
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• сервировать стол; 

• пользоваться столовыми приборами; 

• вести себя на улице, в транспорте, гостях, школе, магазине, культурных 

зрелищных учреждениях, за столом, во время игры, дома; 

• строить общение, учитывая нормы поведения, с взрослыми, сверстниками, с 

ребятами младшего возраста, в коллективе, с больным человеком; 

• дарить и принимать подарки; 

• использовать невербальные средства общения; 

• различать уличную, повседневную, рабочую одежду от театральной и 

концертной; воспитывать аккуратность, собранность, сдержанность в 

одежде. 

• оценивать собственные поступки и окружающих с точки зрения моральных 

норм поведения; 

• вести себя с соседом по парте, с товарищами, с которыми работаешь в 

группе;  

• говорить комплименты. 

Воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 «Традиции и праздники» 

Личностные результаты: 

- осознание мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметные результаты : 

- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи; 
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- умение самостоятельно находить недостающую информацию; 

- умение устанавливать причинно - следственные связи. 

Предметные результаты: 

- принятие и освоение традиций, ценностей культурно – исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны, 

- формирование внимательного отношения к истории и культуре народов 

России. 

Социальное направление 

«Финансовая грамотность» 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе;  

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой 

семейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 

 проведение элементарных финансовых расчётов 

 понимать экономические термины; 

 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 знать источники доходов и расходов семьи; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой се-

мейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 

Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательный русский» 

Личностные результаты 

 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
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 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, 

находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 

словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые 

пословицы; 
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 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в 

речи. 

«Занимательная математика» 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 

 — развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека;  

     — воспитание чувства справедливости, ответственности;  

— развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделе «Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

«Удивительный мир слов» 

             В процессе изучения данного курса ученики получают знания: 

 по истории русского языка,  

 рассмотрят памятники древней письменности,  

 познакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой 

воспитания гордости за красоту и величие русского языка, осмысления 

собственной роли в познании языковых законов, потребности 

обучения различным способам познания языковых единиц.  

 получат практическое использование и знакомство с нормами 

употребления в речи единиц языка; 

 через  систему вопросов и заданий, получат возможность находить 

пути решения исследовательских и творческих задач.  

 поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, 

устранение и корректирование речевых ошибок позволят решать 

проблемы самопроверки и самооценки.  

 разнообразная игровая и практическая деятельность позволит лучше 

изучить фонетику, словообразование и грамматику. 

  овладеют логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и 

обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, 

классификации по родовидовым признакам;  

 научатся сопоставлять варианты написания букв, устаревшие и новые 

слова, способы старинных и современных обращений;  

 научатся анализировать, устанавливать необходимые связи, обобщать 

материал при работе с категорией числа имени существительного, с 

членами предложения и т. п. 

 активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и 

групповая) формирует умение использовать различные способы 
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поиска информации (в справочной литературе, с помощью родителей 

и учителя);  

 аргументированно представлять собственный материал, уважительно 

выслушивать собеседника и делать выводы. 

 курс  направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять 

начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, 

грамматических нормах.  

 умение работать с языковыми единицами учащиеся используют для 

выбора способа решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить 

«единство и многообразие языкового и культурного пространства 

России», в результате чего формируется бережное и внимательное 

отношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою 

очередь, является показателем общей культуры ученика. 

«Школа юного исследователя» 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень 

результатов  
(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 

класс) 

Третий уровень 

результатов  
(4 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками 

новых знаний, опыта 

решения проектных 

задач по различным 

направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном 

использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта 

самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

интересующей 

информации. 

 

предполагает 

получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в 

реализации социальных 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, 

выставки, 

конференции, 

фестивали, 

чемпионаты. 
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Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих 

 работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам 

проектов.  

Личностные   и   метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства 

формирования 

Личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления. 

организация на 

занятии 

парно-групповой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

• в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

• преобразовыва

ть практическую 

задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном со-
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трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществля

ть расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

• допускать возможность 

существования у людей 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к реше-

нию проблемы; 

 аргументирова

ть свою позицию 

и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 
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различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно 

точно, по-

следовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их 

оценки: 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение 

понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты 

собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

В ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

 Планировать (составлять план 

своей деятельности); 

 Моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 
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защищать свои идеи. 

 
 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

«Умники и умницы» 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного курса;  
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного курса.  

«Волшебный мир книг» 

В результате освоения программы курса «Волшебный  мир книг» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);                                                                                                                                                                                                                                              

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию 

из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и 

т. д. 

Общекультурное направление 

«Театр» 
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Личностные результаты: 

- развитие познавательного интереса к театральной деятельности; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

- социализация обучаемых, их готовность и способность к 

практической деятельности в интересах устойчивого развития. 

Театральная деятельность способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Театр». 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу».  

- уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке;  

- уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

- находить оправдание заданной позе;  

- на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия.  

Познавательные УУД: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, прослушивании  аудиозаписей, проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
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- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение); 

- писать отзывы на просмотренный спектакль; 

- создавать собственный текст на основе прочитанного художественного 

произведения (сочинение-рассуждение). 

- уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки.  

- уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу 

или цепочке; 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  

- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся познакомятся: 

- с театром как видом искусства, узнают о рождении театра, что такое театр и 

его разновидности, кто работает в театре, отличие театра от других видов 

искусств; 

- с понятиями: техника сцены, оформление сцены, нормы поведения на сцене 

и в зрительном зале, этюд и его разновидности, структура этюда, сценарий, 

сюжет и его структура, фрагмент. меть запоминать заданные режиссёром 

мизансцены; 

- уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.  

-уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах;  

- уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие;  

- знать и чётко произносить в разных темпах 8 - 10 скороговорок; 

- уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями  

Обучающиеся получат возможность: 
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- через игровые и тренинговые упражнения избавиться от излишних 

психологических зажимов и комплексов, концентрировать внимание, 

управлять фантазией, обладать образным видением; 

- через работу в форме творческой мастерской развивать логическое 

мышление, способность выстраивания событийного ряда, способность 

определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения, 

способность моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые 

обстоятельства, образное видение; 

- через постановочную работу развить чувство ответственности, чувство 

коллективизма, коммуникабельность, дисциплинированность, 

организаторские способности, умение преподнести и обосновать свою 

мысль, художественный вкус, трудолюбие, активность; 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном ритме; коллективно и 

индивидуально передавать заданный ритм; создавать пластические 

импровизации под музыку разного характера; находить оправдание заданной 

позе; на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия; сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему 

Итогом курса «Музыкальный театр» является участие учеников в 

инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей. 

«Изобразительное искусство» 

Личностными результатами изучения программы  является формирование 

следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения  программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

   проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) ; 
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 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  программы является 

формирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 
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Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности учащиеся 

научаться:  

1-2 класс 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- 

прикладного искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие 

чувства, переживания может передать художник); 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при 

этом лист бумаги; 

-использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии 

с задачей и сюжетом; 

-использовать навыки компоновки; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных  и т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, 

тушь и др.), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

-менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

3 класс 

-видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств 

выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

-анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В 

рисовании на темы и с натуры; 

-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 
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-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности 

 4классы 

-делать по наблюдению и с натуры  зарисовки человека, 

отдельных  предметов; 

  цветом передавать пространственные планы; 

-изображать природу и постройки, передавая их расположение в 

пространстве; 

 пользоваться техникой аппликации; 

-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными  деталями; 

-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности  композиции, рисунка, цвета; 

-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

-проводить экскурсию  по выставке работ . 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели:  

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть 

повышение качества успеваемости по русскому языку, окружающему 

миру, литературному чтению и др. 

«Волшебный мир оригами» 

Личностные универсальные учебные действия у учащегося будут 

сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Учащийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  
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 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся сможет:  

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Учающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  
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 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

Оценка  результатов  образовательной деятельности 

 Наиболее  плодотворным  фактором, в  оценочной  работе  итогов  

обучения, являются  выставки  работ  учащихся. В  одном  месте  могут  

сравниваться  различные  модели, макеты, различные  направления  

творчества. Параметры  оценивания  представленных  участниками  работ  

могут  изменяться  в  зависимости  от  уровня  и  целей  проводимых  

выставок. Выставки  позволяют  обменяться  опытом, технологией, 

оказывают  неоценимое  значение  в  эстетическом  становлении  личности  

ребенка. Однако  выставки  проводятся  один–два  раза  в  учебный  год, 

творческая  же  работа  ребенка  постоянно  требует  поощрения  в  

стремлениях. 

      Одним  из  важнейших  оценочных  видов  становится  проведение  

соревнований, в  процессе  которых  набираются  баллы  по  различным  

характеристикам: качество  исполнения, дизайн, характеристики  движения   

(скорость, дальность  и  т.п.). Ребенок, сравнивая  свою  модель  с  другими, 

наглядно  видит  преимущества  и  ошибки, получает  возможность  

выработать  навык  анализа  для  дальнейшей  реализации  в  творчестве. 

          Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  

разнообразные  конкурсы  к  «красным»  дням  календаря. Подарки, поделки, 

сувениры  с  элементами  художественного  конструирования  ребята  готовят  

к  праздникам  с  большим  удовольствием. В  декоративном  решении  

работы  детей  выглядят  красочно, празднично, а  иногда  и  фантастически.  

Результативность  развития  художественного  мышления  ребят  оценивается  

по  следующим  критериям: степень  оригинальности  замысла, 

выразительность  выполненной  работы, овладение  приемами  работы  в  

материале. В  процессе  таких  занятий  более  интенсивно  развиваются  

творческие  способности  детей (воображение, образное  и  техническое  

мышление, художественный  вкус).  

Формы и методы курса: 

В процессе занятий используются различные формы: 

- традиционные, 

- комбинированные и практические занятия; 
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- лекции,  

- игры,  

- праздники,  

- конкурсы, 

- соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

  практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают 

и усваивают готовую информацию; 

  репродуктивный  – учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности; 

  частично-поисковый  – участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с 

педагогом; 

  исследовательский  – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

  индивидуально-фронтальный – чередование 

индивидуальных и фронтальных форм работы; 

  групповой – организация работы в группах; 

  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем. 

Формы подведения итогов реализации программы курса внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир оригами» 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

3. Участие в ежегодной городской  выставке  детского прикладного и 

технического творчества.       

«Дорожная азбука» 

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 
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 иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности;  

 элементарные правила поведения дома, в школе, на улице. В 

транспорте, на проезжей части, в лесу, на водоёмах; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

   Уметь: 

- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и 

повседневной  жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов; 

 пользования бытовыми приборами; 

 соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

 соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое  

 время года; 

 оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения) за помощью в случае необходимости  

 соответствующих служб экстренной помощи. 

Личностные 

Самоопределение:  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие,  

- гуманистическое сознание,  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам,  
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- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий,  

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость,  

Познавательные УУД 

Общеучебные:  

 - использовать  общие приёмы решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

Коммуникативные УУД 

 Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;   

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  
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- вести  устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

 Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

 Прогнозирование:  

- предвосхищать результата;  

 Контроль: 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения;  

 Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

 

          В соответствии со Стандартом основным  объектом  системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её  
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содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты  освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) 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. 

            Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего 

понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью 

система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  внешнюю оценку  (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и  

внутреннюю оценку  (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 

оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

         Внутренняя оценка строится на той же 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 её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
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Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную 

текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов,  но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

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

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 

особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

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 ступени 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. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных 

потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур 

различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают  
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цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

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 на ступени 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 семьёй 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 — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

Основное  содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально этических 

суждений, способности к решению моральных проблем 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. 

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 должны быть привлечены 

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 
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принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам  охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 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 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психологопедагогических 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 ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме  возрастно-

психологического 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 на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 

организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 

процедурам оценки. 

Основным  объектом оценки метапредметных результатов  служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 
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коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на ступени 

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 оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных наоценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) 

и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в 

примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам, представленных в Приложении к данной 
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Примерной основной образовательной программе. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению,  окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешноевыполнение которых требует освоения навыков работы 

с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень  присвоения  обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место  

операции, выступая средством, а не целью  активности ребёнка. 

Таким образом,  оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного 

психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования, то есть 

обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д, наиболее целесообразно 
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проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 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 (далее  — система 

предметных знаний), и, во-вторых,  систему формируемых действий  

(далее — 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 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения 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 
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оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)  —  

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако 

на разных предметах эти действия 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. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность  всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, 

присущие главным образом только конкретному предмету, овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и  осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов  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 входе 
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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».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Содержание и процедуры оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения 

Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся  только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. Предметом 

итоговой оценки является  способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися  опорной 

системы знаний по русскомуязыку 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. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход  

к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 
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их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов  связана также с принятыми в теории и 

практике педагогических измерений требованиями к построению шкал 

оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной 

школе являются ожидаемые результаты, которые обусловлены целями 

данной программы и составляют три группы взаимосвязанных 

результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Особенности этих трёх групп результатов находят отражение в различных 

способах оценивания: для оценки результатов учебной деятельности 

(предметных и метапредметных результатов) в 1-х классах используется 

безотметочное оценивание, со 2 по 4 класс — критериальное оценивание.  

С 1 по 4 класс для оценки личностных, а также метапредметных 

достижений используется технология портфолио. Выбор данных систем 

оценивания обусловлен их особенностями (преимуществами): 

•  комплексность: 

—  оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и 

процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения 

знаний, методы решения учебных задач; 

•  содержательность и позитивность: 

—  оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в 

оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

• определённость: 

—  оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед её выполнением; 
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• открытость: 

—  оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

• объективность: 

—  оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных мнений ученика и учителя, так как не может 

быть истолкована многозначно вследствие её открытости и 

определённости; 

•  диагностичность: 

—  оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую учебную деятельность; 

• технологичность: 

—  оценка предполагает соблюдение определённой последовательности 

действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной 

деятельности, процессом выполнения Учебного задания и этапом анализа 

её результатов. 

Система оценки учебных достижений  позволяет проследить связи между 

оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, 

итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 

целого предмета или какого-то раздела) комплексную проверку. 

            К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной 

итоговой аттестации выпускников по освоению содержания отдельных 

учебных предметов, относится способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе: 

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах; 

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых способов деятельности; 

—  коммуникативных и информационных умений.  

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция 

следующих образовательных  технологий 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

- 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, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, 
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различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, 

подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., 

а также разнообразные инициативные творческие работы – 

иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, 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 мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов 

выделяются следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий 

и возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и 

времени их проведения, а также рекомендации по использованию системы 

стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и 

ситуаций (по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для 

различных этапов обучения, включающие описание дидактических и 

раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том 

числе – диагностической. 

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

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу 

результатов. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

№/

п 

Вид  

КОД 

Время  

проведен

ия 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Старто

вая 

работа 

середина 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения,  

а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 
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№/

п 

Вид  

КОД 

Время  

проведен

ия 

Содержание Формы и виды оценки 

предметных 

знаний, организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний. 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

2. Диагно

стичес

кая 

работа 

Проводи

тся на 

входе и 

выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/

средств в 

учебном 

предмет. 

Количест

во работ 

зависит 

от 

количест

ва  

учебных 

задач. 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самос

тоятел

ьная  

работа 

Не более  

одного 

месяца 

(5-6 

работ в 

год) 

Направлена, с 

одной стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания  

составляются на 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения.  
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№/

п 

Вид  

КОД 

Время  

проведен

ия 

Содержание Формы и виды оценки 

двух  уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) 

по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

4. Прове

рочная  

работа 

Проводи

тся  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/ средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 

– ресурсный 

(функциональный)

. 

Представляет  

собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням. 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия. 

5. Итогов

ая 

провер

очная 

работа 

Конец 

апреля - 

май 

Включает  

основные  темы 

учебного  года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), так 

Оценивание 

четырехбалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 
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№/

п 

Вид  

КОД 

Время  

проведен

ия 

Содержание Формы и виды оценки 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

6. Предъ

явлени

е 

(демон

страци

я) 

достиж

ений 

ученик

а за 

год. 

Май  

месяц 

Каждый учащийся 

в конце года 

должен 

продемонстрирова

ть (показать) все, 

на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Методы контроля и оценки и учебных достижений  обучающихся 

Методы Задача Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление    

исходного уровня 

развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и, 

прежде всего, 

исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в 

первую очередь 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

- средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

- низкий уровень 

готовности к учебной 

деятельности 

 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос 

практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

Установление       

обратной связи;      

диагностирование 

хода 

дидактического 

процесса, 

выявление 

   Оценка складывается 

из: 

1) индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося: 

внимательность при 

объяснении материала,   
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карточки, средства 

ИКТ, 

 портфолио, 

тестирование, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

динамики 

последнего, 

сопоставление 

реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся; 

своевременное 

выявление пробелов 

в усвоении 

материала для 

повышения общей 

продуктивности 

учебного труда 

активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению 

того или иного 

материала и к учёбе 

в целом и т. д.; 

2) показателей 

полноты и глубины 

усвоения материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по 

общепринятой 

четырехбальной 

шкале. 

Исключение 

составляют учащиеся 1 

и 2 классов, показатели 

которых оцениваются 

словами 

поддержки:«умница», 

«молодец», «нам с 

тобой надо поработать, 

и все получится» с 

указанием ошибок и 

способов их 

исправления 

Итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

устный опрос, 

 

 

 

 

 

Систематизация и 

обобщение 

учебного материала 

  

Оценка складывается 

из:  

1) индивидуального 

наблюдения за 

работой учащегося: 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и 

творческий подход к 

работе на уроке, от-

ношение к изучению 
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средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

 

того или иного 

материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 

 2) показателей 

полноты и глубины 

усвоения материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются   по  

общепринятой   

пятибалльной  шкале. 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест обученно- 

сти), комплексные 

работы в 4 

классах;(презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества 

реализации 

межпредметных 

связей. Оценка 

личностных 

достижений и 

образовательных  

результатов 

равнозначна 

понятиям   

«подлинная  

оценка» или 

«оценивание 

реальных 

результатов». 

Оказание 

помощи учащимся в 

развитии их 

способностей 

анализировать 

собственную 

деятель 

ность, 

пересматривать ее 

 и проявлять иници-

ативу в достижении 

личных  

По  100-балльной 

системе будет 

оцениваться 

способность 

обучающихся 

объяснять явления, 

процессы, события, 

представление о 

природе, об обществе, 

о человеке, знаковых и 

информационных 

системах; умения 

учебно-

познавательной, 

исследовательской, 

практической 

деятельности, 

обобщенных способов 

деятельности с опорой 

на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех 

изученных предметов. 

В данном случае 

оценке подлежат 

содержание, предмет, 

процесс и результаты 

деятельности, но не 

сам субъект. Тест 
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результатов успешности (с 

открытой формой 

вопросов) оценивается 

по уровням: высокий, 

средний, низкий. 

Портфолио 

оценивается целиком 

на основании 

критериев, 

сформулированных 

педагогом и 

учащимися (по 10-

балльной   шкале – 

оценка учащегося; 

качественная оценка 

проводится педагогом) 

 

1 классы. Безотметочное оценивание 

1.  На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию 

знаний и умений по предмету, освоение универсальных учебных действий 

и активность на уроке) учащиеся получают жетоны разных цветов и 

формы. 

2.  Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь) 

ученик вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и 

анализирует свои достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих 

недель. 

3.  Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает 

результаты. Затем в соответствии с этими данными строится диаграмма, 

характеризующая прогресс ученика по каждому предмету в течение 

месяца (рис. 3). Построение диаграмм продолжается на протяжении всего 

учебного года. 

4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями 

проводится анализ учебных достижений. В ходе анализа можно 

определить: 

— на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 

— какой предмет ребёнку интереснее других; 

— какова результативность учебной деятельности учащегося 

(индивидуальный прогресс ученика); 

—  каково качество усвоения учащимся отдельных тем; 

—  какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

— каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период 

(месяц, четверть, год). 

В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности 

учащихся включаются: 
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— учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

— ребёнок (работает с «тетрадью успехов» и видит свои результаты); 

— родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 

        В последующих классах (2—4) оценочная деятельность 

осуществляется с привлечением всех трёх субъектов (учитель, ученик, 

родитель) учебного процесса на новом уровне, по «пятибалльной 

системе». 

             Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

будет изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению 

(интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная 

активность); развитие коммуникативности (культура общения со 

сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

   При выборе параметров, характеризующих творческую са-

мореализацию детей, мы исходим из представления о том, что параметры 

должны отражать в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой 

и деятельностный аспекты творческой деятельности учащихся. 

Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию 

с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений.  

Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании 

отличаться от других, привлекать к себе внимание. 

Специальное исследование названных потребностей будет 

осуществляться в рамках творческой деятельности, а также в рамках 

школьной научно-практической конференции «Я-исследователь» и 

годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать 

разнообразные способности. В соответствии с диагностическим 

подходом к оценке эффективности реализации программы «Юный 

исследователь» уровень развития творческого мышления детей будет 

исследоваться по «Тексту креативности» Е. Торренса. 

   Итогом освоения образовательной программы школы является 

достижение как уровня элементарной грамотности (базовый 

образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение 

уровня элементарной грамотности характеризуется овладением 

элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, 

письмом, счётом. 

   Под овладением подразумевается знание правил и умение 

применять их в образовательной деятельности. Повышенный уровень 

определяется способностью обучающихся к самостоятельному 

использованию освоенных средств и методов познавательной 

деятельности для решения учебных задач творческого характера. 

   Итоговое оценивание и формы сохранения  

результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося. 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и 

ключевых  компетентностях при освоении основной образовательной  
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программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших 

школьников как  в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо 

друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных  образовательных достижений 

учащихся, продвижение  

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для  продолжения  

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

   Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) 

используются: 

  Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в 

начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 

накопительной папки). 

  «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех 

контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их 

анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

  Оценка содержимого «Портфолио» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  

информационной среды  ОУ.  

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ системы оценки образовательных результатов  

(на основе УМК «Перспектива») 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать своё 

предположение (версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать 

правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно находить и формулировать проблему урока вместе с 

учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, 
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предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать учебник, 

простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, 

насколько успешно выполнено задание. 

3—4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы 

(задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем оценивать выполнение своей работы. 

 Процедура оценки 

Минимальный набор требований 

№ 

п/п 

Требование Как требование выполняется 

 

1 

 

Что контролировать и 

оценивать? 

Оценивается любое, особенно 

успешное, действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной 

задачи. 

 

 

2 

 

Кто оценивает? 

Учитель и ученик по возможности 

определяют оценку в диалоге (внешняя 

оценка + самооценка). Ученик имеет 

право аргументированно оспорить вы-

ставленную оценку. 

 

3 

 

Как оценивать? 

За каждую учебную задачу или группу 

заданий — задач, показывающих 

овладение отдельным умением, — 

ставится своя отдельная отметка. 

 

 

4 

 

Где фиксировать 

результаты? 

Отметки (и их часть) выставляются в 

таблицу требований (рабочий журнал 

учителя, дневник школьника). 

 

 

5 

 

Когда ставить отметку? 

За каждую задачу проверочной 

(контрольной) работы по итогам темы 

отметки ставятся всем ученикам. 

 За задачи, решённые при изучении но-

вой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика. Ученик не может 

отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право пересдать 

контрольную. 

 

 

6 

 

По какой шкале 

Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёх уровней 
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оценивать? успешности. 

 Необходимый уровень — решение 

типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где потребо-

валось применить сформированные 

умения и усвоенные знания.  

Программный уровень — решение 

нестандартной задачи, где 

потребовалось применить либо знания 

по новой, изучаемой в данный момент 

теме, либо старые знания и умения, но 

в новой, непривычной ситуации. 

Необязательный максимальный 

уровень — решение «сверхзадачи» по 

неизученному материалу, когда 

потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения. 

 

 

 

7 

 

 

Как выставляется 

итоговая отметка? 

Итоговые оценки и отметки (за 

четверть, полугодие) рекомендуется 

определять не просто за отрезок 

учебного года (число уроков четверти), 

а за учебный модуль (блок темы), 

который изучали в этот отрезок 

учебного времени.  

Итоговая оценка выражается в 

характеристике 

продемонстрированного учеником на 

данном отрезке времени уровне 

возможностей. 

 Итоговая отметка — это показатель 

уровня образовательных достижений. 

Она высчитывается как 

среднеарифметическое текущих 

отметок, выставленных с согласия 

ученика, и обязательных отметок за 

проверочные и контрольные работы с 

учётом их возможной пересдачи. 

 

 Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: 

* развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки; 

*фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; 
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*дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

Используется следующий технологический пакет: 

*  рабочий журнал учителя, 

 *дневник школьника (куда включены таблицы требований по основным 

предметам и материалы по развитию у учащихся организационных 

умений, умений самоконтроля и самооценки),  

*сборники проверочных и контрольных работ. 

Формы представления результатов 

  Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в 

дневнике школьника) в графу того умения, которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Использование таблицы требований: в этой 

таблице (в своих рабочих материалах) учитель выставляет все 

необходимые отметки (за текущие ответы, проверочные работы). В 

традиционный журнал учитель переносит отметки, необходимые для 

правильного оформления журнала. 

Условия и границы применения 

I этап — ввод правил, которые являются минимальными составляющими 

оценивания. 

II этап — вводится в полном объёме четвёртое правило (таблица 

требований). Не только учитель, но и дети учатся определять, какое 

умение потребовалось в ходе решения задачи. 

III  этап — ввод пятого правила (правила отказа и правила пересдачи), 

шестого правила (уровня успешности), седьмого правила (определения 

итоговой оценки и отметки). Ученики ещё не участвуют в применении 

этого правила, но оно может быть им разъяснено. 

IV  этап. Детям даётся возможность самостоятельно выводить свою 

итоговую оценку и отметку. 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется 

отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по 

применению знаний (решение задачи).  

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий 

(«молодец», «оригинально», 

«а вот здесь неточно, потому 

что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в 

виде знака из принятой системы 

(цифровой балл в любой шкале, любые 

другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе 
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успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и 

т.д.  

 

которой ученик осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия 

по поиску решения (хотя бы одно 

умение по использованию знаний), 

получал и представлял результат.  

 

  Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие 

гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти 

решение общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением 

могут поощряться: им даётся оценка и(или) ставится отметка «отлично» 

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому 

формулировалась проблема урока.  

  Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или 

опережающий) означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников.  

  Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную 

диагностику учеников со средним общероссийским уровнем.  

Например, средний общероссийский уровень развития познавательных 

УУД у учеников в начале первого класса составил, по данным 

диагностики, 66% успешных действий. Ученики некоего 1-го «Б» класса 

показали на входной диагностике 51% успешных действий, т.е. на 15% 

ниже среднего общероссийского уровня.  

  Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной 

диагностике показали результат 70% успешных действий, в то время как 

средний общероссийский показатель – 72%. Таким образом результаты 

этого класса по-прежнему ниже, чем среднероссийские, но отставание за 

четыре года обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.  

Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще 

справился с трудной задачей, смог заметно повысить уровень развития 

познавательных универсальных учебных действий своих учеников.  

2-е правило: «Самооценка».  

  Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на 

вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм 

самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что 

нужно было получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  



86 

 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для 

ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного 

решения задачи и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться 

реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-

то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в 

чём)?  

  К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие 

вопросы, в том числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная 

со 23-го класса, после обучения детей использованию таблицы 

требований (см. 4-е правило) и введения уровней успешности (6-е 

правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», 

уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны 

уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по 

теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые 

на уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты 

можешь себе поставить. 

Если ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих 

результатов, в том числе к признанию своих ошибок. 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). 

Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных 

успехов. На полях тетради или в дневнике дети обозначают своё 

настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 

понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами 

светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с 

учениками, в котором главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать 

дома? (Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? 

(Коллективная самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей 

работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки 
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добавляем пункты 3 («правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то 

помощью?»). При этом оцениваются только успешные решения. В 

качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может 

предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать 

кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить 

выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В 

случае признания ошибки кружок в тетради или дневнике/еженедельнике 

(«награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля 

закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, 

признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить 

себя в ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В дневнике или 

в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным 

кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в 

классе, учитель перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма 

самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них (с опорой на схему). 

Обучение  правилу «Самооценка». 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. 

Для этого провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные 

ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оценивать свои 

результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем 

оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) 

оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных 

пунктов: 1) В чём заключалось задание? 2) Удалось получить результат? 3) 

Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с 

помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы 

различаем оценки и отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку? 

Время для развития умения самооценки. 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ 

содержания учебного материала. Время, отводимое на весь материал, 

использовать на выработку у учеников умения самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или 

изучение нового) для использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из 

учеников будет предложено публично оценить свой результат по 

алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

   Обучение  детей порядку самооценки. 
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1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы 

наиболее подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма 

осуществлялось на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и 

т.п.) предложить ученику самому оценить результат своей работы. 

Предупредить, что в начале в этом будет помогать учитель: задавать 

ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал): 

«задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, 

учитель поправляет его, объясняет, если наблюдается завышение или 

занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как 

происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание 

вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по 

очереди всеми учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, 

главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает 

ученикам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может проводиться при 

коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон 

правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё 

решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на 

опорный сигнал, учитель может убрать его и использовать, только если у 

кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки 

сформировано.  

3-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и 

«Портфель достижений» (часть 2)  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в 

таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и в портфеле достижений. 

 часть 1: «Таблицы образовательных результатов»  

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик. 

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), 

Русский язык (1-4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), 

Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 кл.). 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные 

универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные 

универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Коммуникативные 

универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-

4 кл.). 

Таблицы образовательных результатов размещают:  

В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.  
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«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а 

блокнотом для рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения 

информации о динамике развития ученика, которая не может быть 

отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  

«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не 

является отчётным документом. Это инструмент для развития 

самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя 

ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные 

достижения в виде:  

отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

самооценок (слов-характеристик, знаков).  

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет 

ученику осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно 

(при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений.  

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале 

учителя» не должны полностью совпадать, за исключением результатов 

контрольных и диагностических работ.   

часть 2: «Портфель достижений»  

 «Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а 

также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

 «Портфель достижений» включён как обязательный компонент 

определения итоговой оценки в Примерную основную образовательную 

программу, дополняющую Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных 

классов необходимо научить своих учеников вести портфель своих 

достижений.  

4-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

Четвертная оценка и отметка  по предмету.  

Четвертная ОЦЕНКА  

выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; 

главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого 

ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и 
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выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 

будущем;  

оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ 

ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и 

снижению эффективности учительского труда. Четвертная оценка-

характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент 

на основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов 

(или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в 

электронном виде).  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал 

владение всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми 

– какими именно). Из них на необходимом уровне  частично  __, 

полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  

____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по 

линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный 

уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с 

умением _________». 

Четвертная ОТМЕТКА 

высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 

может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою четвертную отметку;  

для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных 

работ с учётом их пересдачи; 

среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо 

в официальный журнал (при минимальном варианте использования 

системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель 

выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие 

ответы. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

 совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 

класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 

знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 
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один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и 

УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел 

опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) 

уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями, 

способен 

использовать их 

для решения 

простых 

стандартных задач  

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ 

менее 50% 

заданий 

необходимого 

(базового) 

уровня  

3. Овладел 

опорной системой 

знаний на уровне 

осознанного 

применения 

учебных действий, 

в том числе при 

решении 

нестандартных 

задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не 

менее 65% 

заданий 

необходимого 

(базового) 

уровня и не 

менее 50% от 

максимального 

балла за 

выполнение 

заданий 

повышенного 

уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой 
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оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в 

пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического 

совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующую 

ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика 

ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования 

можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации: 

                Организация накопительной системы оценки. Портфель 

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. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

            Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

             Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

               В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 
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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 её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных  и  итоговых 

стандартизированных работ  по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам  и  литературному чтению, иностранному 

языку  — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике  — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру  — дневники наблюдений,  оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по предметам эстетического цикла  — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 

к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по физкультуре  — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
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руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  

(школьной и внешкольной)  и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на  критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. При адаптации 

критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в 

силу неразработанности инструментария могут быть оценены только 

качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше 

особенностях новой системы оценки и прежде всего такой её особенности, 

как уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
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интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня 

в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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 ступени основного общего 

образования; 

2) сформированности основ  умения учиться,  понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, 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 будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения.  

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

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. 

Структура формирования портфолио. 

Титульный лист 

Портфолио начинается с титульного листа, в котором содержится основная 

информация: фамилия, имя и отчество, контактная информация и фото 

ученика. Важно дать ребёнку самому выбрать фотографию для титульного 

листа. А при желании можно нарисовать свой автопортрет. 

Раздел 1. «Мой мир» («Портрет») 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна 
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для ребёнка. 

 Этот раздел может включать две рубрики: 

1. «Автобиография» – краткая информация об основных 

событиях жизни ребёнка. В этом разделе он может поместить 

свои фотографии. 

2. «Сочинения» – сочинения, эссе на различные темы:  

– Моё имя (информация о том, что означает имя, почему родители 

выбрали именно это имя; если у ребёнка редкая или интересная фамилия, 

можно пояснить, что она означает). 

– Моя семья (здесь можно рассказать о членах семьи, либо составить 

рассказ о своей семье). 

– Мои друзья (фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях). 

– Мои увлечения (можно рассказать о том, чем увлекается ребёнок, в каких 

секциях или кружках занимается). 

– Моя малая родина (рассказать о своём родном городе или селе, о его 

интересных местах. Здесь же можно разместить схему маршрута от дома 

до школы, составленную ребёнком совместно с родителями, важно 

отметить в ней опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

Раздел 2 – «Мои цели» 

– Мои цели в учебном году и в каждой четверти 

– Табличка продвижения к цели 

– Лестница успеха 

Мои образовательные планы на год (урочная и внеурочная деятельность) 

Период Чего хочу 

добиться 

Что собираюсь 

для этого 

сделать 

Результат 

К концу года    

В 1 четверти    

Во 2 четверти    

В 3 четверти    

В 4 четверти    

Самоанализ по итогам года(заполняется самостоятельно учащимся на 

последней неделе учебного года, либо дома) 

1. Итоги прошедшего______ учебного года для 

меня:___________________________________ 

2. Из запланированного мне удалось выполнить 

________________________________________ 

3. Невыполненным оказалось __________________________ потому 

что_____________________ 

4. В результате изучения предметов_______________ для меня стало 

важным_______________ 

5. В результате изучения дополнительных курсов для меня стало важным 

_____________________ 
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6. В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся 

было _________________ 

7. Мои представления о себе за прошедший учебный год изменились 

_____________________________ 

8. На сегодня для меня наиболее предпочтительным является 

_________________________, так как______ 

                 Сведения об участии во внеурочной деятельности 

Учебный 

год 
Направление Форма участия Подпись педагога 

20__- 

20__ 
   

    

                      Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах 

Учебный 

год 

Название 

объединения 

(кружка, 

секции, клуба) 

Сведения 

о руководителе 

(ях) объединения 

Название 

учреждения, 

в котором 

организовано 

объединение 

20__- 

20__ 
   

    

 

 Раздел 3 – «Социальная практика» 

– Поручения в классе 

– Выпуск стенгазеты 

– Участие в субботниках 

– Выступление на торжественной линейке 

– Членство в детской общественной организации 

Включает в себя данные обо всех видах социальной практики учащихся во 

внеурочной деятельности (социальные проекты, оказание помощи 

нуждающимся и т. п.). Оформить этот раздел можно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему. 

Опыт общественной работы 

Годы 

работ

ы 

Наименование 

организации, 

движения 

Выполняемая работа, 

поручения 

Подпись 

руководит

еля 

Баллы 

     

Сведения об участии в общественно-полезной деятельности 

Учебный 

год 
Направление Форма участия Подпись педагога 

20__- 

20__ 
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Раздел 4 – «Мои достижения» 

Этот раздел может включать рубрики: «Неотправленные письма» 

(неопубликованные размышления на тему), «Стимулы к учёбе» (примеры 

из жизни), «Стимулы успеха» (что в ходе работы помогало моему 

прогрессу), «Мои открытия» (информация, которая удивила, 

закономерности, которые установил самостоятельно), «Размышления о 

занятии» (рефлексивный анализ учебных занятий), «Творческие работы» 

(стихи, рисунки, сказки, фотографии поделок, копии рисунков, 

принимавших участие в конкурсах и т. д.), «Награды» (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 

Лучше расположить содержимое этого раздела в хронологическом 

порядке. 

Творческие работы (литературные работы, фотоматериалы увлечений, 

рисунки) 

 

№ Дата Класс Название работы Чему посвящается? 

1.     

     

Сведения об участии в олимпиадах и  интеллектуальных играх 

 

№ 

п/

п 

К

л

а

с

с 

Дата 

участия 

Пред

мет 

Уро

вень 

Занятое 

место, 

участие 

Балл

ы 

Подпись 

педагога 

1.         

        

 

Сведения об участии в спортивных конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/

п 

К

л

а

с

с 

Дата 

участия 

Наимен

ование 

соревн

ований 

Уровен

ь 

Дипломы, 

грамоты 

Подпись 

учителя 

физическо

й 

культуры 

1.       

       

Сведения об участии в проектной деятельности 
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№ 

К

л

а

с

с 

Дата 

участия 

Назван

ие 

работы 

Ур

ов

ен

ь 

Наличи

е 

грамот

ы, 

диплом

а 

лауреат

а и т.д. 

Балл 
Подпись 

педагога 

1.         

        

 

Сведения об участии в областных, городских, районных, окружных, 

школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 

Материалы этого блока позволяют выстраивать рейтинг индивидуальных 

результатов, рейтинг достижений, отслеживать динамику изменения 

результатов обучения. 

Раздел 5 – «Мои впечатления»  

– Отзыв о посещении театра, выставки, музея 

– Участие в экскурсионно-познавательных программах 

– План путешествий по городу, стране, миру 

В младших классах дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят на выставки, в театр. В завершении 

экскурсии или похода ребёнок может оставить свой отзыв об увиденном, в 

котором выразит свое впечатление, вспомнит содержание. 

Раздел 6 – «Коллектор» 

– «Теоретический монолог» – основные теоретические положения по теме 

портфолио; 

– «Что бы это значило?» – понятийно-терминологический словарь; 

– «Статистические данные» – информация в цифрах и фактах; 

– «3аконы, принципы, правил» – теоретические основы рассматриваемого 

материала. 

– «Рабочие материалы» –  графические материалы (таблицы, графики, 

схемы и др.), тексты сообщений и докладов; различные творческие работы; 

выполненные контрольные и самостоятельные работы; материалы по 

№ 
Кла

сс 

Дата 

участи

я 

Назван

ие 

меропр

иятия, 

праздн

ика 

Урове

нь 
Поощрение 

Подпись 

педагога 

1.       
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проектной деятельности учащегося и т.д. Этот раздел может включать 

рубрики: «Письменная работа» (все письменные работы, выполненные 

учащимся по теме), «График-органайзер» (схемы, графики, опорные кон-

спекты, таблицы и т.д.), «Вопросы, оставшиеся без ответов», «Творчество 

товарищей», «Где и когда я смогу использовать...», «Банк идей», «банк 

гипотез  «Что будет, если...», «Диверсант» (аргументы и контраргументы 

на заданную тему), «Темы для исследования» (возможные темы 

дальнейшей исследовательской работы) и др. 

Раздел 7 – «Отзывы и пожелания» 

– Учителей 

– Родителей 

– Педагогов дополнительного образования 

Ничто так не повышает самооценку ребёнка, как положительная оценка 

педагогом его стараний. Здесь можно написать отзыв или пожелание, 

возможно рекомендации, как педагогом, так и родителем как по итогам 

учебного года, так и по участию в каком-либо мероприятии. 

8.2. Итоговая оценка выпускника и её 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, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

               На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а  результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее  50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
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уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. Решение об  успешном освоении обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе на следующую ступень 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 следующую ступенью общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  

характеристики выпускника,  в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений 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. Образовательные учреждения информируют 

органы управления в установленной регламентом форме: 
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• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 

          Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования  проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой является  регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной 

совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов 

мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным 

предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при 

принятии управленческих решений, мониторинг образовательных 

достижений сопровождается сбором и анализом контекстной информации, 

отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем 

(расположение образовательных учреждений, особенности структуры сети 

образовательных учреждений, особенности организации образовательного 

процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических 

комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Виды  работ,  подлежащие   обязательному  оцениванию (для  портфолио) 
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Русский  

язык 

+ + + +   +     +  + 

Литерату   + +  + +  +    + + 
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рное 

чтение 

Математи

ка  

   +      + + + + + 

Окружаю

щий мир 

    + + +  +    + + 

Предметы 

эстетичес

кого 

цикла 

   +  + +  +    + + 

Технолог

ия  

   +   +  +    + + 

Физкульт

ура  

       +      + 

Иностран

ный язык  

  + +   +  +    + + 

 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три 

вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно 

связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

 

Предметы  Стартовая  

диагности

ка  

Промежуточн

ая  

диагностика  

Текущее  

оцениван

ие  

Итоговое   

оцениван

ие  

Русский  

язык  

+ + + + 

Математика  + + + + 

Литературн

ое чтение  

+ + + + 

Окружающ

ий мир  

+ + + + 

Предметы 

эстетическо

го цикла 

- - + + 

Технология  - - + + 

Физкультур

а  

- - + + 

Иностранны

й язык  

- - + + 

Достижения планируемых результатов освоения программ начальной 

школы по предметам 

«Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

 Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные 

материалы 
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Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их предметной готовности к изучению данного курса.

 Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению 

данного курса основываются на приводимых ниже показателях 

ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели,  представляют собой обобщение опыта многочисленных 

экспериментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. 

Они определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного 

раздела или темы курса; 

- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей. 

 Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных знаний и/или навыков указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. 

Показатели ожидаемой готовности первоклассников к изучению 

отдельных тем и разделов курсов 

Математика 

АРИФМЕТИКА. Числа и вычисления: счет 

Дети могут Примеры 

٧ устанавливать и моделировать числовое 

соответствие в пределах 5-10, подбирая 

заданное устно учителем количество 

предметов 

Накройте на стол для 

четырех друзей 

٧ подсчитывать количество объектов с 

помощью натуральных чисел в пределах 10, 

ведя подсчет единицами и называя цифры от 

1 до 10 

например, объединяясь 

вместе так, как того 

требуют считалочки/ 

песенки, 

предполагающие прямой 

и обратный счет в 

пределах 10; 

٧ описывать положение объекта в 

последовательности с помощью порядковых 

числительных в пределах 5 

например, называя 

«чемпионов», тех, кто 

первый вошел в класс и 

т.п. 

٧ оценивать "на глаз" и сравнивать группы 

предметов 

например, отвечая на 

вопрос учителя: "Где 

предметов больше?" 

٧ вести счет, как в прямом, так и в обратном 

порядке от 1 до 5 и даже от 1 до 10 

например, отвечая на 

прямую просьбу учителя 
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АРИФМЕТИКА. Числа и вычисления: числа 

Дети могут Примеры 

٧ узнавать некоторые числа (от 1 до 10) в 

непосредственном окружении 

например, на часах или 

на клавиатуре 

компьютера 

٧ записывать (часто, каракулями) некоторые 

числа, которые получаются при счете 

предметов 

например, отвечая на 

прямую просьбу учителя 

٧ моделировать числовые отношения в 

пределах 10 при выполнении действий с 

предметами и/или карточками с цифрами 

- Покажи карточку с 

цифрой, на один больше, 

чем 3 

- Отними от этих 

кубиков два 

АРИФМЕТИКА. Величины 

Дети могут Примеры 

٧ выявлять, 

описывать и 

сравнивать 

реальные 

объекты по 

признакам, их 

характеризующ

им, в форме 

высказываний 

или действий с 

предметами 

٧ размеры 

٧ массы и вместимость 

٧ температура 

٧ “Мой карандаш 

длиннее”, ”Ее мешок 

тяжелее”, используя 

слова: длиннее, короче, 

больше, меньше, такой 

же, тяжелее; легче, 

пустой, полный, теплее, 

холоднее; 

٧ Отдели пустые 

коробочки от полных, 

٧ Расположи их по 

порядку и покажи, 

какой у тебя порядок! 

٧ устанавливать временные отношения: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, во 

время (сна, обеда, занятий) в устной форме 

или в форме рисунка 

٧ Изобрази то, что было 

вчера, и что может 

случиться завтра 

٧ Объясни, что было 

сначала, а что потом 

 

ГЕОМЕТРИЯ. Геометрические фигуры: Тела и формы 

Дети могут Примеры 

٧ на основе сопоставления с реальными 

объектами сравнивать различные 

геометрические формы 

Покатятся ли объекты/ 

формы или же 

загромоздят дорогу? 

На что это больше 

похоже – на шкаф или 

мячик? 

٧ не называя геометрические формы (кубы, 

параллелепипеды, многогранники, шары, 

например, по размерам и 

объему (большой/ 
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Дети могут Примеры 

цилиндры), группировать их по ряду 

признаков 

маленький, высокий/ 

низенький, занимает 

много/ мало места и 

т.п.) 

и форме (круглый – с 

углами, “острый”) 

ГЕОМЕТРИЯ. Пространственные отношения 

Дети могут Примеры 

٧ устанавливать и моделировать 

пространственные отношения: выше, ниже, 

сбоку, справа, слева, рядом с, перед, 

за/сзади, между и т.п. в устной форме при 

описании положения какого-либо объекта 

относительно заданного или в виде 

практических действий 

Встань рядом с Петей 

Встань сбоку от Коли. 

Маша, встань пред Олей 

и слева от Ани.  

٧ описывать направления движения: 

вверх/вниз, сверху вниз, снизу вверх, слева-

направо, справа-налево и выполнять 

указания учителя и/или простой схемы 

Дойди до домика 

лисички: сначала найди 

грибочек, затем иди на 

солнышко. 

Проводи кошку (см. 

рисунок 1) 

работа с данными. Статистика 

Дети могут Примеры 

٧ группировать и сортировать реальные 

предметы и пояснять, как они разложили 

предметы на группы и по какому признаку 

Дети раскладывают 

смесь предметов по 

кучкам: монетки, 

камушки, крышки от 

бутылок с водой, 

орехи и т.п. 

٧ читать простую пиктограмму и сравнивать 

представленные на ней данные (в пределах 5) 

У кого больше всех 

грибов? 

У кого меньше всех? 

У кого поровну? 

У кого больше – у 

Пети или Маши? 

Насколько больше? 

(см. рис. 2) 

работа с данными. Вероятность 

Дети могут Примеры 

٧ участвовать в обсуждении проблем того, что 

может случиться, не может случиться никогда, 

случится обязательно 

Пройдет ли слон через 

нашу дверь? А 

мышка? 

Будет ли сегодня 
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Дети могут Примеры 

дождь? Снег? 

                

                                                                       РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

Язык. Речь 

Дети могут Примеры 

٧ описать свои потребности, чувства и мысли  

٧ испытывать и демонстрировать любопытство и 

интерес 

 к печатному тексту, знакам, словам, 

символам 

 к книгам, рассказам, схемам, стихам, песням 

 к продуктам визуального ряда 

Экспериментируют и 

играют с написанием 

и “чтением” букв, 

слов, символов 

Ежедневно рисуют и 

делают «записи“ в 

своих альбомах 

Выбирают тексты 

для совместного 

чтения вслух или 

самостоятельного 

“перечитывания” 

Рассматривают и 

создают 

иллюстрации, 

цитируют любимых 

героев детских 

телепередач 

 

Звуки и Буквы 

Дети могут Примеры 

٧ выделять звуки речи среди других звуков 

(музыкальных, природных, шумов и т.д.) 

например, во время 

прогулки по 

ближайшим 

окрестностям, или при 

прослушивании 

аудиозаписей 

٧ отличать звуки в начале и окончании слов, 

узнавать первые и последние звуки в знакомых 

словах 

например, в 

собственных именах 

или сортируя 

карточки с рисунками 

или фотографиями 

знакомых детей 

٧ стараться говорить ясно, чтобы быть понятым, 

экспериментировать с произношением слов 

например, меняя 

ударение 

٧ различать символы, числа, буквы и слова Сортировка карточек: 

Отложи карточки  
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Дети могут Примеры 

-с картинками; 

- с буквами; 

- со словами; 

-со значками; 

- с цифрами; (см. рис. 

3) 

٧ писать буквы и наделять их значением например, в игре с 

песком, осязаемыми 

буквами и т.п. 

٧ “читать” знакомые печатные знаки (например, 

дорожные знаки, этикетки, вывески и т.п.) 

Что означает этот 

знак? (см. рис. 3) 

٧ "подписаться" рядом с соответствующей 

буквой своего имени, демонстрировать 

частичное знание букв алфавита 

Где твоя буква? 

Подбери картинки к 

знакомым буквам 

٧ демонстрировать понимание направления 

письма (слева-направо) и делать попытки 

образовывать буквы четко и согласно 

принятым правилам их написания 

 

Слова и словобразование 

Дети могут Примеры 

٧ узнавать написанные слова из 

базового списка 

общеупотребительных слов, 

узнавать собственные имена и 

другие знакомые имена 

например, я, и, большой, собака, 

любит 

они могут “читать” наиболее 

простые и часто встречающиеся 

надписи и слова (например, 

стоп), подписи, 

сопровождающие иллюстрации в 

книге и т.п. 

٧ экспериментировать с маркировкой 

слов 

группировать имена и объяснять, 

как они их сгруппировали 

٧ продемонстрировать достаточный 

словарный запас и опыт речевой 

деятельности для того, чтобы 

адекватно откликнуться на 

приветствия, просьбы, вопросы, 

простые инструкции и объяснения 

 “Здравствуйте, дети! 

Садитесь“ 

 “Передай, мне, пожалуйста, 

книгу“, 

 ”Ты умеешь читать?“, 

 “Возьмите карандаши“, 

 “Сейчас мы будем читать вот 

эту книжку. Откройте ее. 

Видите, как много здесь 

картинок, а слов почти совсем 

нет. Как вы думаете, если 

рядом с картинкой что-то 
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Словосочетания и предложения:  

Дети могут Примеры 

٧ использовать в устной речи простые, 

распространенные и нераспространенные, 

предложения с правильным порядком слов, 

строить предложения, в целом соблюдая 

грамматические нормы 

 

Высказывания и тексты (устная речь) 

Дети могут Примеры 

٧ говорить о своих собственных рассказах, 

сочинениях, картинах и моделях 

например, пересказать 

личный жизненный 

опыт (случай из жизни, 

опыт проживания 

трудного дня или 

такого дня, когда они 

были огорчены) и т.п. 

٧ слушать внимательно, чтобы продолжить 

пересказ и описать случившиеся события 

Кто продолжит 

рассказывать нам 

историю 

(по иллюстрированной 

книге) 

٧ поддерживать беседу  

٧ при помощи опоры, пересказать избранный 

рассказ или стих 

 

٧ задавать вопросы, и давать верные ответы  

٧ следовать простым инструкциям  

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 (например, «V»). 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). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, 

написано, что это может 

быть? Правильно, это название 

предмета, который изображен 

на картинке. Давайте вместе 

прочитаем первое слово” 
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памятками и др.), описанными ниже. 

 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 учителем, 

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) 

 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); чтение (способность читать для 
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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.  

 система оценки достижения планируемых результатов  

 освоения основной образовательной программы  

 начального общего образования 

Данная программа разработана на основе образовательной системы УМК 

«Школа России» (руководитель проекта: А.А. Плешаков). 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов. В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов; иными словами − возможность принятия педагогических мер 

для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные 

направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в 

ходе решения различных практических задач.  

Действия ОУ по созданию системы оценки достижения  

планируемых результатов. 

Изменение инструментария – форм и методов оценки. 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

2. Помимо привычных предметных контрольных работ учителя школы 

проводят метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 
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познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).  

3. Совершенно новым для  школы является вводимая ФГОС диагностика 

результатов личностного развития, которая  проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных 

работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику.  

4.   Привычная форма письменной контрольной работы дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

5.  Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути, изменить 

традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую 

«пятибалльную»). Предлагается переосмыслить шкалу по принципу 

«прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой 

учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 

которому ученик может стремиться.  

6.  Вместо официального классного журнала главным средством 

накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный 

журнал не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о 

переводе на следующую ступень образования) принимаются не на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

Обеспечение комплексной оценки всех образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) 

  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
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  Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

  Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

  В учебном процессе оценка предметных результатов проводится 

с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

 Рабочее Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочее Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 
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деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  
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 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 
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текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- 

самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- 

диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио.   

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

Границы и рамки применения новой системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному.  
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2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему 

оценки в «кнут».  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

  Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, 

но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть 

право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

  Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся МБОУ СОШ №10 на ступени начального общего 

образования 

 

Цель программы: создание условий для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную 

деятельность  

          Задачи программы:  

o  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

o определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
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o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

o  использовать  типовые задачи формирования УУД 

o создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 
включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

- уважение 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. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

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: 



119 

 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.      

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный  и 

коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми  этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и 

какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  
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     - контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - структурирование знаний;  

      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

      - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

      - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая);  

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  
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     Логические универсальные действия:   

      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  

      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, 

принятие решения и его реализация;  

      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
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познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  

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

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

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

как результат самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 

деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  
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   На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  
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   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 
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умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана).  

    «Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации.  

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   
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    - формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и  создание моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  
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    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условие для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

– умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
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    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

готовности принять на себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 
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достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных 

действий для общей характеристики уровня развития  класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных 

действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено  

как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных 

действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их 

значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к 

школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили 

следующие  виды универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве 

продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 

определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-

этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во 

внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельности. 
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Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование

, нравственно-

этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение 

текстов о 

взаимоотношениях 

родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

 

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, 

коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, 

синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества. 
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3.Развитие поискового 

планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативны

е  

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ 

детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман)

, «Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как 

предпосылка 

интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к 

дому») 

 

Возможности технологий деятельностного типа  

для формирования УУД 

Формированию универсальных учебных действий способствуют 

технологии деятельностного типа, представленные в используемых в 

МБОУ СОШ № 10 УМК «Школа 2100» и «Школа России». В данных УМК 

представлены технологии: 

 Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии 

с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 

всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы - познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
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Данная технология направлена  прежде всего на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  

личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до 

чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  

учебников и тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

 Используемые в школе технологии деятельностного типа 

предусматривают работу в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и 

прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого.  

Обеспечение преемственности программы формирования 

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 (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

          Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  



133 

 

         Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.   

        Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень 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. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке.  

         Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе 

от предшкольного к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

        Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  

        Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности.  

        Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие.  

        Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
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эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка).  

         Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования 

к начальному образованию 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения в первом 

классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить 

позиции партнеров 

и собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа 

как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и 

условие успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  
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умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в 

любых учебных 

предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных 

способов действий 

способов научных 

понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. 

Условие  осознания 

содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения на ступени начального образования 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность 
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в форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структур-ная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, 

достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения  учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Программа  личностного развития и  формирования  

универсальных учебных действий у обучающихся  

на ступени начального образования 

 (УМК «Перспектива») 

 Личностное результаты и универсальные учебные действия 

обучающихся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте и УМК «Перспектива» 
Цель программы: формирование универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках УМК 

«Перспектива» 

Задачи, которые решает программа личностного развития и 

формирования универсальных  учебных действий обучающихся: 
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1) определить ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования  

 Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического 

воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы: мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 

формами работы 

Целью УМК «Перспектива» является формирование функционально- 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую 

роль играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников. Это 

обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, 

так и вне учебного процесса. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 
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более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов 

деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в 

Образовательной системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его 

выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ, 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы 

проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет 

формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 

описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с 

замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. 

При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 

для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы 

над проектами.  

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в УМК «Перспектива» 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

 общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 

познания нового; 

 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

Осмысление 
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Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

Самоосознание 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

 объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

 стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Поступки 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  
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 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность,  

 базовых российских гражданских ценностей, - общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

 известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

 сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости 

к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 

Регулятивные результаты и универсальные учебные действия  

в УМК «Перспектива» 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи). 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

 Осуществить действия по реализации плана 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные результаты и универсальные учебные действия  

в УМК «Перспектива» 

 Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 
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источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами. 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

 Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные результаты и универсальные учебные действия  

в УМК «Перспектива» 

 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

 Учиться критично, относиться к собственному мнению. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы). 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща  

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Характеристика результатов формирования УУД 

на разных этапах обучения  

по УМК «Перспектива» в начальной школе. 

Личностны Оценивать Объяснять Самоопределятьс
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е 

универсаль

ные 

учебные 

действия на 

разных 

этапах 

обучения  

Классы 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

смысл  своих 

оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, 

учёбе) 

я в жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки  
(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность) 
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1–2 классы 

– 

необходим

ый 

уровень 

Оценивать 

простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» 

или «плохие» 

с позиции:  

– 

общеприняты

х 

нравственных 

правил 

человеколюб

ия, уважения 

к труду, 

культуре и 

т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

всех живых 

существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого

».  

 

Постепенно 

понимать, 

что жизнь не 

похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить 

людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

ОСМЫСЛЕНИ

Е 

Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные

», «опасные», 

«некрасивые») с 

позиции 

известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНА

НИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся 

(личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, 

а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет (результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕ

НИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного 

мира (природы и 

общества). В том 

числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать 

чувство гордости 

за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе:  

– известных и 

простых 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах 

за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других 

не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к 
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3–4 классы  

–  

необходим

ый уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышенны

й уровень)  

Оценивать 

простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» 

или «плохие» 

с позиции:  

– 

общечеловече

ских 

ценностей (в 

т.ч. 

справедливос

ти, свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для 

всех граждан 

России); 

– важности 

учёбы и 

познания 

нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности 

в 

«прекрасном» 

и отрицания 

«безобразног

о». 

 

Отделять 

оценку 

поступка от 

оценки 

самого 

человека 

(плохими и 

хорошими 

бывают 

поступки, а 

ОСМЫСЛЕНИ

Е 

Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные

», «опасные», 

«некрасивые»), 

с позиции 

общечеловеческ

их и российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНА

НИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу 

(цели, мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕ

НИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином 

России, в том 

числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, 

культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей 

России,  

испытывать 

чувство гордости 

за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им 

в радостях и бедах 

и проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках.  

 

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать 

самому простые 

правила 

поведения, общие 

для всех людей, 

всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих 

и российских 

ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать 

поступок в 
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Повышенн

ый уровень  

3–4 класса 

 

 

 

Оценивать,  в 

том числе 

неоднозначны

е, поступки 

как 

«хорошие» 

или «плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия 

на основе:  

– 

общечеловече

ских 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового 

образа жизни, 

красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозирова

ть оценки 

одних и тех 

же ситуаций с 

позиций 

разных 

людей, 

отличающихс

я 

национальнос

тью, 

мировоззрени

ем, 

положением в 

обществе и 

т.п.  

 

Учиться 

замечать и 

ОСМЫСЛЕНИ

Е 

Объяснять 

положительные 

и 

отрицательные 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческ

их и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять 

отличия в 

оценках одной и 

той же 

ситуации, 

поступка 

разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителям

и разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНА

НИЕ 

Объяснять 

самому себе:  

– свои некоторые 

черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

САМООПРЕДЕЛЕ

НИЕ 

Осознавать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию 

(7–9 кл. – 

постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный 

выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренчески

х позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию 

с представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, 

на основе 

взаимного 

интереса и 

уважения; 

осуществлять 
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признавать 

расхождения 

своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

 

 

  

достижения.  добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради 

них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственном

у и равноправному 

преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том 

числе в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых 

российских 

гражданских 

ценностей,  

– 

общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 
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культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно 

отвечать за них 

(принимать 

наказание и 

самонаказание)  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения  

 

Классы Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности  

Составлять 

план действий 

по решению 

проблемы 

(задачи) 

Осуществлят

ь действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необходимы

й уровень 

Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенном

у плану 

 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на 

уроке.  

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 
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2 класс –   

необходимы

й уровень  

 

(для 1 

класса 

повышенны

й уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться 

совместно с 

учителем , 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать 

способ её 

проверки 

Работая по 

предложенном

у плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания 

в диалоге с 

учителем 
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3–4 классы -  

необходимы

й уровень  

 

(для 2 

класса 

повышенны

й уровень)  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из этой 

ситуации 
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Познавательные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения  

 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироват

ься в своей 

системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации 

для поиска 

нового знания. 

Добывать 

новые знания 

(информацию) 

из различных 

источников и 

разными 

способами 

Перерабатыват

ь информацию  

для получения 

необходимого 

результата,  в 

том числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму 

Повышенн

ый уровень  

3-4 класса 

  

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительн

ые средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствова

ть критерии 

оценки и 

пользоваться 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку 

его результатам 
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1 класс –   

необходим

ый уровень 

Отличать новое 

от  уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Ориентироватьс

я  в учебнике 

(на развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате  

совместной  

работы всего 

класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности 

в расположении 

фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательно

сть простых 

знакомых 

действий, 

находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательно

сти 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, 

называть их 

тему 
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2 класс –   

необходим

ый уровень  

 

(для 1 

класса –  

повышенны

й уровень) 

Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения 

учебной  задачи 

в один шаг. 

Понимать, в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию 

для  решения 

учебной задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в 

предложенных 

учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности 

в расположении 

фигур по 

значению двух и 

более признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательно

сти действий в 

быту, в сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить 

примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и 

ложные 

высказывания. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные  

выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 классы 
– 

необходим

ый уровень  

 

(для 2 

класса –

повышенны

й уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и  

группировать 

факты и явления.  

Относить 

объекты к 

известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а 

также состав 

этих составных 

частей. 

Определять 

причины 

явлений, 

событий. Делать 

выводы на 

основе 

обобщения   

знаний. 

Решать задачи 

по аналогии. 

Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением 

их в 

пространственно

-графической 

или знаково-

символической 

форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ 
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Повышенн

ый уровень  

3–4 класса 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

Записывать 

выводы в виде 

правил «если …, 

то …»; по 

заданной 

ситуации 

составлять 

короткие 

цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовыват

ь модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности 

под 

руководством  

учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в 

том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения  

 

Классы Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 

Понимать 

другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Договариватьс

я с людьми, 

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимы

й уровень 

Оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи (на уровне 

одного 

предложения 

или небольшого 

текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в 

беседу на уроке 

и в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в 

беседу на 

уроке и в 

жизни 

Совместно 

договариваться 

о  правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им. 

Учиться 

выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика) 
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3-4 классы –  

необходимы

й уровень  

 

(для 1-2 

класса –  

повышенны

й уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

 

Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников и 

при этом: 

– вести «диалог 

с автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); 

– отделять 

новое от 

известного; 

– выделять 

главное; 

– составлять 

план 

Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно,  

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться  
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Повышенны

й уровень  

3-4 класса 

 

 

 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

Учиться 

критично,  

относиться к 

своему мнению 

Понимать 

точку зрения 

другого (в том 

числе автора). 

Для этого 

владеть 

правильным 

типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать

) последствия 

коллективных 

решений 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках  

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,   способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 
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Приобщение к литературе как искусству слова  формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей 

и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий». 

Способствует формированию познавательных  универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Математика» направлен,  прежде всего,  на развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой 

всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать 

сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи 

для коммуникации.  

    Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

    Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 
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самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии». Данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют  личностному 

развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. 

С какими утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто 

изучает английский язык.) Также посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: 

свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста 

(в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
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1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в 

формировании речевых умений  неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности 

является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, 

сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким 

образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа 

уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт 

педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность 

мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать,  таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного 

как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов 

этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать 

для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы 

общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в 

дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют 

научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит 

терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с 

текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не 

только математика». Все они построены на историческом материале, 

относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX 

веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, 

инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   

родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  

мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 
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персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших 

человеческих сообществ. 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе– научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет 

учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а 

корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках точками красного цвета.  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные 

универсальные учебные действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно 

было организовать на уроке открытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, 

помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  

Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов 

со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. 

«Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … 

Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как 

будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова. 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно 

в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с 

помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного 

рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 

класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в 

учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при 

этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив 

при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. 

Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно,  выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без 

исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 
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плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью 

этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты 

правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, 

ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), 

ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С 

помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые 

для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет 

учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению 

нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются  

работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий 

школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Типовые задания, нацеленные на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к 

другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся 

употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 
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 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В 

первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай 

их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках 

по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу 

по количественному и качественному обогащению словарного запаса 

детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение 

заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 

кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 

речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой 

ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом 

поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных  

на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 
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Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре 

или группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком 

зелёного цвета. 

На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир) показано, какие личностные 

результаты и универсальные учебные действия могут достигаться 

(формироваться) при изучении конкретных тем.  

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в 

соответствии с показателями (характеристиками), планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, 

примерной программы, а также УМК «Школа 2100». 

 Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с 

содержанием учебных предметов позволит более эффективно создавать 

рабочие учебные программы, сделать определенной и конкретной систему 

оценивания достижений обучающихся на ступени начального образования. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

             В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 

с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для   её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
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саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
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графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разработаны на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. В процессе 

изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании методических 

объединений, утверждаются приказом директора школы, являются 

неотъемлемой частью основной образовательной программы начального 

общего образования школы. 

Рабочие программы размещены в приложении к ООП НОО. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Программа  духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся МБОУ СОШ № 10 на ступени начального  общего  

образования  разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа     направлена на  воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации - социальными партнерами школы: ДЦТ им. В.Волошиной, 

Центром детского творчества Центрального района, детской библиотекой, 

МДШИ №15, СК «Лазурный», центральной школой искусств, детской 

музыкальной школой №1, театром драмы, музыкальным театром Кузбасса 

им. Боброва, филармонией и др. 

       Цель программы -   воспитание высоконравственного,  творческого,  

компетентного  гражданина  России,  принимающего судьбу  Отечества  

как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  

будущее  своей  страны,  поддерживающего  духовные  и  культурные  

традиции  многонационального  народа  Российской  Федерации. 

Задачи: 

1. В сфере личностного развития духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию 

в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

2. В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

3. В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 
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 формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

В основе  программы  духовно-нравственного  развития  и воспитания  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования   и   

организуемого   в   соответствии   с   ней   уклада школьной  жизни  лежат  

следующие  принципы: 

 принцип  идентификации  (персонификации) -  устойчивое  

отождествление  себя  со  значимым другим,   стремление   быть   похожим   

на   него.   В   младшем школьном  возрасте  преобладает  образно-

эмоциональное  восприятие действительности,  развиты  механизмы  

подражания, эмпатии,  способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте  

выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы - яркие,  

эмоционально-привлекательные  образы  людей.   

 принцип  полисубъектности  воспитания - включение ребенка  в  

различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  

активности,  в  содержании которых  присутствуют  разные,  нередко  

противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.   

 принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания -  

организация  учебной,  внеучебной, внешкольной,  в  том  числе  

общественно  полезной,  деятельности  младших  школьников в  рамках  

программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей. 

 принцип социальной востребованности - социализация и своевременное 

социальное созревание ребенка происходят посредством его 

добровольного и посильного включения в решение проблем более 

взрослого сообщества.   Духовно- нравственное развитие достигает 

содержательной полноты и становится актуальной для самого 

обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,  

свободам  и  обязанностям  человека. 

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю, 

служение  Отечеству,  правовое  государство,  гражданское общество,  

закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир, свобода  личная  и  

национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  

гражданского  общества. 
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Задачи: 

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве Российского  

государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его  

важнейших  законах; 

 представления  о  символах  государства  —  Флаге,  Гербе России,  о  

флаге  и  гербе  субъекта  Российской  Федерации,  в котором  находится  

образовательное  учреждение; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  

возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении; 

 элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях гражданина  

России; 

 интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  

человека  в  обществе; 

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  

языку межнационального  общения; 

 ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку и  культуре; 

 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  

исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей  страны; 

 элементарные  представления  о  национальных  героях  и важнейших  

событиях  истории  России  и  её  народов; 

 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим событиям  в  

жизни  России,  г.Кемерово. 

 стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы № 10, семьи,  

своего   города; 

 любовь  к  родной школе,  городу Кемерово,  народу,  России; 

 уважение  к  защитникам  Родины; 

 умение  отвечать  за  свои  поступки; 

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  

улице,  к  невыполнению  человеком  своих  обязанностей. 

   Виды деятельности: (Приложение № 1) 

 получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  

Федерации,  ознакомление  с  государственной символикой  —  Гербом,  

Флагом  Российской  Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  

Федерации, символикой города Кемерово (на  плакатах в фойе школы,  

картинах, в  процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения  предметов,  

предусмотренных  базисным  учебным  планом); 

 ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  

замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  

исполнения  патриотического  долга,  с обязанностями  гражданина  (в  

процессе  бесед,  экскурсий, просмотра  кинофильмов,  путешествий  по  

историческим  и  памятным  местам г.Кемерово,  сюжетно-ролевых  игр  

гражданского  и  историко-патриотического  содержания,  изучения  

основных  и вариативных  учебных  дисциплин); 
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 ознакомление  с  историей  и  культурой  Кемеровской области,  народным  

творчеством,  этнокультурными  традициями,  фольклором,  

особенностями  быта  народов  России  (в  процессе  бесед, сюжетно-

ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих конкурсов,  

фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий, туристско-

краеведческих  экспедиций,  изучения  вариативных учебных  дисциплин); 

 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей страны,  

содержанием  и  значением  государственных  праздников  (в  процессе  

бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  

участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых  

государственным  праздникам); 

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций патриотической  

и  гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  

организаций,  сообществ,  с  правами  гражданина  (в  процессе  

посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  

проводимых  детско-юношескими  организациями); 

 участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  

фильмов,  проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  

Отечества,  героях-кемеровчанах, подготовке  и  проведении  игр  военно-

патриотического содержания,  конкурсов  и спортивных  соревнований,  

сюжетно   - ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и  

военнослужащими (конкурсы «Аты, баты, шли солдаты», «Вперед, 

мальчишки!» и др.); 

 получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  

детьми  и  взрослыми  —  представителями  разных народов  России,  

знакомство  с  особенностями  их  культур  и образа  жизни  (в  процессе  

бесед,  народных  игр,  организации и  проведения  национально-

культурных  праздников); 

 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы № 10,  

ознакомление  с  биографиями  выпускников,  явивших собой  достойные  

примеры  гражданственности  и  патриотизма) 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  родному краю 

– Кемеровской области,  отечественному  культурно - историческому  

наследию, государственной  символике,  законам  Российской  Федерации, 

русскому  и  родному  языку,  народным  традициям,  старшему 

поколению; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о 

государственном  устройстве  и  социальной структуре  российского  

общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  

этнических  традициях  и  культурном достоянии  своего  края,  о  

примерах  исполнения  гражданского  и  патриотического  долга; 

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  

национальной  истории  и  культуры; 
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 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  

патриотической  позиции; 

 опыт  социальной  и  межкультурной  коммуникации; 

 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  

гражданина,  семьянина,  товарища. 

Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания. 

Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни; 

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение родителей;  

уважение  достоинства  человека, равноправие, ответственность  и  чувство  

долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  забота  о  

старших  и  младших; свобода  совести  и  вероисповедания;  

толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и  светской  

этике. 

Задачи: 

 первоначальные  представления  о  базовых  национальных российских  

ценностях; 

 различение  хороших  и  плохих  поступков; 

 изучение  правил  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  городе,  в  

общественных  местах (театр, кинотеатр, музей, общественный транспорт 

и др.),  на  природе; 

 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  

традиционных  религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  

и  культуре  нашей  страны; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  

отношение  к  сверстникам  и  младшим; 

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  

на  взаимопомощи  и  взаимной  поддержке; 

 бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому; 

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи, умение  

пользоваться  «волшебными»  словами,  быть  опрятным, чистым,  

аккуратным; 

 стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать, не  быть  

упрямым;  умение  признаться  в  плохом  поступке  и анализировать  его; 

 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-

психологическое  состояние  человека  компьютерных игр,  кино,  

телевизионных  передач,  рекламы; 

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  

оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  

художественных  фильмов  и  телевизионных  передач. 

Виды деятельности: (Приложение № 2) 

 получение  первоначального  представления  о  базовых ценностях  

отечественной  культуры,  традиционных  моральных нормах  российских  

народов  (в  процессе  изучения  учебных инвариантных  и  вариативных  
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предметов -  окружающий мир,  основы религиозных культур и светской 

этики, литературное чтение,  бесед,  экскурсий, участия  в  творческой  

деятельности,  такой,  как  театральные  постановки, литературно-

музыкальные композиции,  художественные  выставки  и  др.,  

отражающие культурные  и  духовные  традиции  народов  России); 

 ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия родителей  

(законных  представителей)  с  деятельностью  традиционных  

религиозных  организаций  (путём  проведения  экскурсий по церквям 

Кемерово,  добровольного  участия  в  подготовке  и  проведении  

религиозных  праздников,  встреч  с  религиозными  деятелями); 

 участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  

направленных  на  формирование  представлений  о нормах  морально-

нравственного  поведения,  игровых  программах,  позволяющих  

школьникам  приобретать  опыт  ролевого нравственного  взаимодействия 

(мероприятия «День вежливости», «Рыцарский турнир» и др.); 

 ознакомление   с   основными   правилами   поведения   в школе,  

общественных  местах,  обучение  распознаванию  хороших  и  плохих  

поступков  (в  процессе  бесед,  классных  часов, просмотра  учебных  

фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  организованной  

ситуации  поступков,  поведения разных  людей); 

 усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  

коллективе  класса  и  образовательного  учреждения  —  овладение  

навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к  

сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  обучение  дружной  

игре,  взаимной  поддержке, участию  в  коллективных  играх,  

приобретение  опыта  совместной  деятельности; 

 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  

оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  других  живых  

существах,  природе (акция «Подарки для детей из детского дома»); 

 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  

взаимоотношениях  в  семье  (участие  в  беседах  о  семье,  о  родителях ); 

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье (в  процессе  

проведения  открытых  семейных  праздников («Мама, папа, я – дружная 

семья!»),  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями  

творческих  проектов,  проведения  других мероприятий,  раскрывающих  

историю  семьи,  воспитывающих уважение  к  старшему  поколению,  

укрепляющих  преемственность  между  поколениями). 

Ожидаемые результаты: 

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  

нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  

взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  

разных  убеждений,  представителями  различных  социальных  групп; 
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 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  

старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  

общепринятыми  нравственными  нормами; 

 уважительное  отношение  к  традиционным  религиям; 

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей, сочувствие  к  

человеку,  находящемуся  в  трудной  ситуации; 

 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные проявления  в  

детском  обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  

сторону  своих  поступков  и  поступков других  людей; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  заботливое  

отношение  к  младшим; 

 знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  

бережное  отношение  к  ним. 

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  

жизни. 

      Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание; стремление  

к  познанию  и  истине;  целеустремлённость  и настойчивость,  

бережливость,  трудолюбие. 

Задачи: 

 первоначальные  представления  о  нравственных  основах учёбы,  

ведущей  роли  образования,  труда  и  значении  творчества  в  жизни  

человека  и  общества; 

 уважение  к  труду  и  творчеству  старших  и  сверстников; 

 элементарные  представления  об  основных  профессиях; 

 ценностное  отношение  к  учёбе  как  виду  творческой  деятельности; 

 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  

производства  в  жизни  человека  и  общества; 

 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том числе  при  

разработке  и  реализации  учебных  и  учебно-трудовых  проектов; 

 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  

настойчивость  в  выполнении  учебных  и  учебно-трудовых  заданий; 

 умение  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте; 

 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда других  людей,  

к  школьному  имуществу,  учебникам,  личным вещам; 

 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  

небережливому  отношению  к  результатам  труда людей. 

Виды деятельности: (Приложение № 3) 

 участвуют  в  экскурсиях  по  городу, на производственные предприятия, 

во  время  которых  знакомятся  с  различными  видами  труда,  

различными  профессиями,  узнают  о  профессиях  своих  родителей,  

участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций  «Труд  наших  

родных»; 
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 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого   

взаимодействия   со   сверстниками,   старшими   детьми, взрослыми  в  

учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  проведения  внеурочных  

мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы, города  мастеров,  

организации  детских  фирм  и  т.д.),  раскрывающих  перед  детьми  

широкий  спектр  профессиональной  и трудовой  деятельности); 

 приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  

учебному  труду  (посредством  презентации  учебных  и творческих  

достижений,  стимулирования  творческого  учебного  труда,  

предоставления  обучающимся  возможностей  творческой  инициативы  в  

учебном  труде); 

 учатся  творчески  применять  знания,  полученные  при изучении  

учебных  предметов  на  практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  

участия  в  разработке  и  реализации  различных  проектов); 

 приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  

полезной  деятельности  на  базе  школы № 10 и  взаимодействующих  с  

ним  учреждений  дополнительного  образования; 

 приобретают   умения   и   навыки   самообслуживания   в школе  и  дома; 

 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками школы № 10,  

знакомятся  с  биографиями  выпускников,  показавших достойные  

примеры  высокого  профессионализма,  творческого  отношения  к  труду  

и  жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  

трудовым  достижениям  России  и  человечества,  трудолюбие; 

 ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду; 

 элементарные  представления  о  различных  профессиях; 

 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  

сверстниками,  старшими  детьми  и  взрослыми; 

 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания  

нового; 

 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  

полезной  и  личностно  значимой  деятельности 

 начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее  

привлекательных  для  ребёнка видах  творческой  деятельности; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной  

и  практической,  общественно  полезной  деятельности. 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и здоровому  

образу  жизни. 

      Ценности:  здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  

жизни,  здоровье  нравственное,  психологическое, нервно-психическое  и  

социально-психологическое. 

Задачи: 
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 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  

членов  своей  семьи,  педагогов,  сверстников; 

 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  

видов  здоровья  человека:  физического,  нравственного, социально-

психологического   (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива); 

 элементарные  представления  о  влиянии  нравственности человека  на  

состояние  его  здоровья  и  здоровья  окружающих его  людей; 

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для здоровья  

человека,  его  образования,  труда  и  творчества; 

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил, соблюдение  

здоровьесберегающего  режима  дня; 

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм, участию  в  

спортивных  соревнованиях; 

 первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии  природы  

на  человека; 

 первоначальные  представления  о  возможном  негативном влиянии  

компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека; 

 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной гигиены  и  

санитарии,  уклонению  от  занятий  физкультурой. 

Виды деятельности: ( Приложение № 4) 

 приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  

возможностях  человеческого  организма,  об  основных условиях  и  

способах  укрепления  здоровья  (в  ходе  уроков  физической  культуры, 

окружающего мира,   просмотра  учебных  фильмов,  в системе  

внеклассных  мероприятий,  включая  встречи  со  спортсменами,  

тренерами,  представителями  профессий,  предъявляющих  высокие  

требования  к  здоровью, организация каникулярного отдыха детей); 

 участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,  

активного  образа  жизни,  спорта,  прогулок  на природе  для  укрепления  

своего  здоровья (разучивание физкультминуток на уроках, организация 

игровых перемен);  

 практическое   освоение   методов   и   форм   физической культуры,  

здоровьесбережения,  простейших  элементов  спортивной  подготовки  (на  

уроках  физической  культуры,  в  спортивных  секциях  школы  и  

внешкольных  учреждений,  при  подготовке  и  проведении  подвижных  

игр,  спортивных  соревнований); 

 составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  

выполнения,  поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  

соблюдение санитарно-гигиенических  норм  труда и  отдыха; 

 получение  навыков  следить  за  чистотой  и  опрятностью своей  одежды,  

за  чистотой  своего  тела,  рационально  пользоваться  оздоровляющим  

влиянием  природных  факторов  (солнца,  чистого  воздуха,  чистой  

воды),  экологически  грамотного питания  (здоровьесберегающими  
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формами  досуговой  деятельности  в  процессе  бесед,  просмотра  

учебных  фильмов);   

 получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи, 

взаимозависимости  здоровья  физического,  нравственного,   психического 

(здоровья  семьи  и  коллектива  МБОУ СОШ № 10)  в  ходе  бесед  с  

педагогами,  психологами, медицинскими  работниками  образовательного  

учреждения, родителями ; 

 получение  знаний  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных  

игр,  телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека. 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью близких  и  

окружающих  людей; 

 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  

нравственного,  психологического,  психического  и  социально-

психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и  

нравственности  в  сохранении  здоровья  человека; 

 первоначальный  личный  опыт  здоровьесберегающей  деятельности; 

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  

для  здоровья  человека,  его  образования,  труда и  творчества; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое  воспитание). 

      Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета Земля;  

экологическое  сознание. 

Задачи: 

 развитие   интереса   к   природе,   природным   явлениям и  формам  

жизни,  понимание  активной  роли  человека  в  природе; 

 ценностное  отношение  к  природе  и  всем  формам  жизни; 

 элементарный  опыт  природоохранительной  деятельности; 

 бережное  отношение  к  растениям  и  животным. 

Примерные виды деятельности:  (Приложение № 5) 

 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  

традициях  этического  отношения  к  природе в  культуре  народов  

России,  других  стран,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  

грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  изучения  

окружающего мира, литературного чтения,  бесед,  просмотра  учебных  

фильмов); 

 получение     первоначального     опыта     эмоциональночувственного  

непосредственного  взаимодействия  с  природой, экологически  

грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсий,  прогулок,  

туристических  походов  и  путешествий  по родному  краю); 
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 получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной  

деятельности  (в  школе  и  на  пришкольном участке,  экологические  

акции,  десанты,  высадка  растений, создание  цветочных  клумб,  очистка  

доступных  территорий  от мусора,  подкормка  птиц  и  т.  д.),  в  

деятельности  школьных экологических  центров,  лесничеств,  

экологических  патрулей; участие  в  создании  и  реализации  

коллективных  природоохранных  проектов); 

 посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских общественных  

экологических  организаций; 

 усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия с  природой  

(при  поддержке  родителей  расширение  опыта  общения  с  природой,  

заботы  о  животных  и  растениях,  участие  вместе  с  родителями   в  

экологической  деятельности  по  месту жительства). 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное  отношение  к  природе; 

 первоначальный   опыт   эстетического,   эмоционально-нравственного  

отношения  к  природе; 

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-поэтического  

отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  нормах  

экологической  этики; 

 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  

школе,  на  пришкольном  участке,  по  месту  жительства; 

 личный  опыт  участия  в  экологических  инициативах, проектах. 

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному, формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  

воспитание) 

       Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека; 

эстетическое  развитие,  самовыражение  в  творчестве  и искусстве. 

Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  важны,  

дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  

отечественных  духовных,  нравственных  и  культурных  традиций. 

  Задачи: 

 представления  о  душевной  и  физической  красоте  человека; 

 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  

видеть  красоту  природы,  труда  и  творчества; 

 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским спектаклям,  

концертам,  выставкам,  музыке; 

 интерес  к  занятиям  художественным  творчеством; 

 стремление  к  опрятному  внешнему  виду; 

 отрицательное  отношение  к  некрасивым  поступкам  и неряшливости 

Виды деятельности: (Приложение №6) 

 получение  элементарных  представлений  об  эстетических идеалах  и  

художественных  ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  
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(в  ходе  изучения  литературного чтения, окружающего мира, 

религиозных культур и светской этики, технологии,  изобразительного 

искусства, посредством  встреч  с  представителями  творческих  

профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам  

зодчества  и  на  объекты современной  архитектуры,  ландшафтного  

дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими  

произведениями  искусства  в  музеях,  на выставках,  по  репродукциям,  

учебным фильмам); 

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями художественной  

культуры  родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными  

промыслами  в   системе   экскурсионно-краеведческой   деятельности,   

внеклассных   мероприятий,   посещение  конкурсов  и  фестивалей  

исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских,  

театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  

творчества,  тематических  выставок); 

 обучение  видеть  прекрасное  в  окружающем  мире,  природе  родного  

края,  в  том,  что  окружает  обучающихся  в  пространстве  

образовательного  учреждения  и  дома,    городском  ландшафте,  в  

природе  в  разное  время  суток  и  года, в  различную  погоду;  

разучивание  стихотворений,  знакомство с  картинами,  участие  в  

просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  

природе,  городских  и сельских  ландшафтах;  обучение  понимать  

красоту  окружающего  мира  через  художественные  образы; 

 обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей, знакомство  с  

местными  мастерами  прикладного  искусства, наблюдение  за  их  

работой  (участие  в  беседах  «Красивые  и некрасивые  поступки»,  «Чем  

красивы  люди  вокруг  нас»,  беседах  о  прочитанных  книгах,  

художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,  компьютерных  

играх;  обучение  различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от  

безобразного,  плохое от  хорошего,  созидательное  от  разрушительного); 

 получение  первоначального  опыта  самореализации  в различных  видах  

творческой  деятельности,  умения  выражать себя  в  доступных  видах  и  

формах  художественного  творчества  (на  уроках  изобразительного 

искусства и технологии); 

 участие  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного  

художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-

краеведческой  деятельности,   реализации   культурно-досуговых   

программ, включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с  

последующим  представлением  в  образовательном  учреждении своих  

впечатлений  и  созданных  по  мотивам  экскурсий  творческих  работ; 

 получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды как  способе  

выражения  внутреннего  душевного  состояния  человека; 

 участие  в  художественном  оформлении  помещений. 

Ожидаемые результаты:  
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 первоначальные  умения  видеть  красоту  в  окружающем мире, 

поведении, поступках  людей; 

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  

ценностях  отечественной  культуры; 

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  

творчества,  этнокультурных  традиций,  фольклора  народов  России, 

эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  

природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и  

самому  себе; 

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  

деятельности,  формирование  потребности  и умения  выражать  себя  в  

доступных  видах  творчества; 

 мотивация   к   реализации   эстетических   ценностей   в пространстве  

образовательного  учреждения  и  семьи. 

Таким образом, все направления духовно-нравственного  развития и  

воспитания  обучающихся тесно связаны между собой, переплетены 

единой сетью, в каждом из направлений присутствуют элементы других 

направлений, нельзя одно направление воспитательной работы оторвать от 

другого, поэтому в каждой четверти берется за основу одно – два 

направления, как общешкольные.  

Совместная  деятельность МБОУ СОШ № 10,  семьи и  

общественности 

по  духовно-нравственному  развитию и  воспитанию  обучающихся 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  

МБОУ СОШ № 10 на  ступени  начального  общего  образования  

осуществляются  не  только  школой,  но  и  семьёй, внешкольными  

учреждениями  по  месту  жительства, что  является важным  условием  

эффективной  реализации  задач  духовно-нравственного развития  и  

воспитания  обучающихся.  

При  этом  могут  быть  использованы  различные  формы 

взаимодействия: 

 участие  представителей  общественных  организаций  и объединений,  а  

также  традиционных  религиозных  организаций   с   согласия   

обучающихся   и   их   родителей   в  проведении  отдельных  мероприятий  

в  рамках  реализации  направлений  программы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  

образования; 

 реализация  педагогической  работы  указанных  организаций  и  

объединений  с  обучающимися  в  рамках  отдельных программ,  

согласованных  с  программой  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  

и  одобренных  педагогическим  советом родительским  комитетом  школы 

№ 10; 
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 проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  в  МБОУ СОШ № 10. 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  обучающихся 

МБОУ СОШ № 10 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  рассматривается  

как  одно  из  важнейших   направлений  реализации  программы  духовно-

нравственного развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  

начального общего  образования. Необходимо  восстановление  с  учётом  

современных  реалий накопленных  в  нашей  стране  в  советский  период  

её  истории позитивных  традиций содержательного  педагогического  

взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения,  

систематического  повышения  педагогической  культуры  родителей.  

     Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  

современных  условиях  определены  в  статьях  38,  43 Конституции  

Российской  Федерации,  главе  12  Семейного  кодекса  Российской  

Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52    Закона Российской  Федерации  «Об  

образовании». 

Система  работы  МБОУ СОШ № 10  по  повышению  

педагогической  культуры  родителей  в  обеспечении  духовно-

нравственного  развития  и воспитания   обучающихся   младшего   

школьного   возраста должна  быть  основана  на  следующих  принципах: 

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного  

учреждения,  в  том  числе  в  определении  основных направлений,  

ценностей  и  приоритетов  деятельности  образовательного  учреждения  

по  духовно-нравственному  развитию  и воспитанию  обучающихся,  в  

разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся,  оценке  эффективности  этих  

программ; 

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  

самообразованием  родителей; 

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность к  родителям; 

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  

педагогической  культуры  каждого  из  родителей; 

 содействие  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем  воспитания  

детей; 

 опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания. 

Знания,  получаемые  родителями,  должны  быть  востребованы  в  

реальных  педагогических ситуациях  и  открывать  им  возможности  

активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в  

воспитательных  программах  и  мероприятиях. 

        В системе  повышения  педагогической  культуры  родителей могут  

быть  использованы  различные  формы  работы:  родительское  собрание, 

родительская  конференция,  организационно-деятельностная  и 

психологическая  игра,  собрание- диспут,  родительский  лекторий,  
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семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер вопросов  и  

ответов,  семинар,  педагогический  практикум,  тренинг  для  родителей  и  

др. 

Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития и  

воспитания  обучающихся  МБОУ СОШ № 10 на  ступени начального  

общего  образования 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного 

развития  и  воспитания  обучающихся    обеспечивает присвоение  ими  

соответствующих  ценностей,  формирование знаний,  начальных  

представлений,  опыта  эмоционально-ценностного   постижения   

действительности   и   общественного действия  в  контексте  становления  

идентичности  (самосознания)  гражданина  России. 

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  

образования  можно распределить на три уровня 

Первый  уровень  результатов (рассчитан для 1 классов) —  

приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об  общественных  

нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых 

формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  

социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  

данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие  

обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  

образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  

социального  знания  и  повседневного  опыта. 

Второй  уровень  результатов (2 – 3 классы) —  получение  

обучающимся опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым 

ценностям  общества,  ценностного  отношения  к  социальной реальности  

в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  

имеет  взаимодействие  обучающихся между  собой  на  уровне  класса,  

образовательного  учреждения, т. е.  в  защищённой,  дружественной  

просоциальной  среде,  в которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  

первое  практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  

знаний, начинает  их  ценить  (или  отвергает). 

Третий  уровень  результатов  (4 классы)—  получение  

обучающимся опыта  самостоятельного  общественного  действия.  Только  

в самостоятельном   общественном   действии   юный   человек 

действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как стать)  

гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  

достижения  данного  уровня  результатов  особое значение  имеет  

взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных  

социальных  субъектов  за  пределами  образовательного  учреждения,  в  

открытой  общественной  среде. 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  

существенно  возрастают  воспитательные  эффекты: 
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 на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению, при  этом  

предметом  воспитания  как  учения  являются  не столько  научные  

знания,  сколько  знания  о  ценностях; 

 на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для участия  

обучающихся  в  нравственно  ориентированной  социально  значимой  

деятельности. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  

действующие,  осознанные  мотивы  поведения,  значения ценностей  

присваиваются  обучающимися  и  становятся  их личностными  смыслами,  

духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает  относительной  

полноты. Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к 

другому  должен  быть  последовательным,  постепенным. 

Достижение   трёх   уровней   воспитательных   результатов 

обеспечивает  появление  значимых  эффектов  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  —  формирование  основ  

российской  идентичности,  присвоение  базовых национальных  

ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  

духовного  и  социально-психологического здоровья,  позитивного  

отношения  к  жизни,  доверия  к  людям и  обществу  и  т.  д. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

                             Тема мероприятия 

сентябрь 1 сентября – День знаний 

Посвящение в первоклассники. 

Октябрь День учителя 

Конкурс поделок, букетов «Осенние фантазии» 

Посвящение в старшеклассники 

Ноябрь День здоровья 

Вокальный конкурс «Голос школы» 

Праздник «Поздравляем наших мам» 

Декабрь День памяти С.Маслобоева (выпускника школы, 

 погибшего в Афганистане) 

Конкурс на лучшую снежную фигуру в Снежном 

городке 

Театральные подмостки «В гостях у сказки»- 

конкурс школьных театральных миниатюр 

Новогодние представления 

Январь Праздник «С любовь к городу. С любовью к школе» 

чествование родителей 

Февраль Конкурс «Февральский десант» 

Спортивные игры «Вперед, мальчишки!» 
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Встречи с ветеранами ВОВ 

Уроки мужества. 

Март Праздник «Милым мамам и бабушкам 

посвящается!» 

Танцевальный конкурс «Мисс Грация» 

День памяти В.Мартемьянова. 

Апрель Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Театральные подмостки 

Работа на аллее Памяти на пришкольном участке 

май Конкурс инсценированной  песни о ВОВ 

Встречи и чествование ветеранов ВОВ в школьном 

музее 

Праздник «За честь школы» 

Приложение № 1   

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,   

свободам  и  обязанностям  человека 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение 

материала и 

выполнение 

учебных заданий 

по нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах (Слова). 

Окружающий мир, 

3–4 кл. – 

«современная 

Россия – люди и 

государство», 

«наследие предков 

в культуре и 

символах 

государства, 

славные и трудные 

страницы 

прошлого», «права 

и обязанности 

граждан, 

демократия», 

«общечеловеческие 

правила поведения 

Знакомство с правилами, 

образцами гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы 

по примерным темам:  

«Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает 

меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу 

сделать для своего класса, 

своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из 

наших предков я 

горжусь?», «Что делать, 

если я столкнулся с 

несправедливостью?», 

«Как разные народы могут 

Участие в 

исследовательских 

экспедициях по 

изучению и 

сохранению 

культурных 

богатств родного 

края (фольклор, 

народные ремесла и 

т.п.). 

Забота о 

памятниках 

защитникам 

Отечества. Участие 

в работе поисковых 

отрядов, 

восстанавливающих 

имена погибших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.            

Организация для 

жителей своего 

района,  города 

национально-
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в многоликом 

обществе, права 

человека и права 

ребёнка». 

Литературное 

чтение – сказки 

народов России и 

мира; 

произведения о 

России, её природе, 

людях, истории. 

Реализация 

гражданских 

правил поведения в 

учебных 

взаимодействиях 

(Дела):   

– посредством 

технологии 

оценивания опыт 

следования 

совместно 

выработанным 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа 

на разных 

предметах – опыт 

оказания взаимной 

помощи и 

поддержки, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, общения 

в разных 

социальных ролях;  

– специфические 

жить в мире друг с 

другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, представляющих 

образцы гражданского и 

примеры 

антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия 

по примерной тематике: 

«Герои Великой 

Отечественной войны в 

памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие 

предков в музеях нашего 

края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие 

дела (театральные 

постановки, 

художественные выставки 

и т.п.) с примерной 

тематикой: «Письмо 

ветерану Великой 

Отечественной войны», 

«Моё Отечество», 

«Детский рисунок против 

войны» и т.п. (Слова и 

Дела);  

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых 

можно гордиться;  

– ознакомление с 

деятельностью 

этнокультурных центров 

разных народов России 

(Слова); 

– осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов национальной, 

гражданской, социальной 

культурных 

праздников, 

фестивалей, 

например 

«Богатство культур 

народов России».  

Участие в 

восстановлении 

памятников 

культуры и истории 

родного края.  

Участие в детско-

взрослых 

социальных 

проектах: по 

подготовке 

празднования 

государственных 

праздников России, 

«Моя улица – без 

мусора» и т.п.   

 



189 

 

предметные 

методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки 

товарища. 

Например, в 

математике – 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная 

на совместную 

деятельность, 

взаимопомощь 

направленности;  

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, 

религиозных, 

общественных конфликтов 

(Дела); 

– завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при 

выборе своих поступков» 

и т.п. 

Приложение № 2   

Воспитание  нравственных  чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Литературное 

чтение - анализ и 

оценка поступков 

героев и т.д. 

Русский язык – 

раскрытие 

воспитательного 

потенциала 

русского языка, 

развитие внимания 

к слову и чувства 

ответственности за 

сказанное и 

написанное  и т.д. 

Сочинения на 

темы:»Моя мама», 

«Если бы я был 

волшебником», 

«Зимние забавы», 

«А что у нас во 

дворе?», «Моё 

домашнее 

животное», «Моя 

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

плохих и хороших 

поступков, черт характера в 

ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– посещение спектаклей с 

дальнейшим обсуждением и 

обменом впечатлений; 

-просмотр кинофильмов и 

телепередач с дальнейшим 

обсуждением; 

-классные часы «Давайте 

познакомимся», 

«Организация дежурства по 

классу», «Как мы играем», 

«Законы, по которым мы 

живём», «Как хлеб пришел 

на стол», «Здесь работают 

мои родители», «Говорят ли 

вам спасибо?».; 

 -посещение школьной и 

Посильное участие 

в оказании 

помощи другим 

людям:  

–подготовка 

праздников, 

концертов для 

людей с 

ограниченными 

возможностями; 

– строго 

добровольный и с 

согласия 

родителей сбор 

собственных 

небольших 

средств (например, 

игрушек) для 

помощи 

нуждающимся; 

– решение 

практических 

личных и 
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школа», «Мой 

самый лучший 

друг», «Что меня 

радует и что 

огорчает», «Что я 

знаю о войне», 

«Один день моей 

жизни», 

«Январская 

лыжня», «Мои 

успехи и неудачи», 

«Прощай, 

начальная школа»  

Окружающий мир 

(«связь человека и 

мира», правила 

поведения в 

отношениях  

«человек – 

человек» и 

«человек – 

природа» и т.д. 

-полезные 

привычки. 

Выработка норм 

правильного 

поведения 

городской библиотек, 

чтение художественных 

произведений о детях и их 

поступках В. Осеевой, Л.Ф. 

Воронковой, Е. А. Пермяка, 

А.Л. Барто; 

-подбор пословиц и 

поговорок по определённой 

тематике; 

-коллективные игры после 

школы, игры-эстафеты; 

-подготовка и проведение 

экскурсий в природу в 

различные времена года, 

экскурсии по городу, в 

музеи; -семейные вечера 

отдыха – «8-е Марта», 

«День матери», «День 

защитника Отечества» и 

т.п.; 

-занятия клубного типа 

«Школа вежливых наук» 

(Правила поведения в школе 

и дома, на улице и в 

общественном транспорте, в 

театре и в гостях, в 

библиотеке и на дискотеке и 

т.п.);  

-Книжкина больница.  

коллективных 

задач по 

установлению 

добрых 

отношений в 

детских 

сообществах, 

разрешение 

споров, 

конфликтов. 

-занятия в кружках 

Дома творчества 

Центрального 

района,ДЮЦ 

им.Веры 

Волошиной, в 

работе школьного 

музея истории 

школы. 

 

Приложение № 3   

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  

жизни. 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение 

материала и 

выполнение 

учебных заданий: 

знакомство с 

разными 

профессиями, их 

ролью и ролью 

труда, творчества, 

учёбы в жизни 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по теме 

труда: ярмарки, «Город 

мастеров» и т.д. (Дела); 

экскурсии,видеопутешестви

я по знакомству с разными 

Опыт принесения 

практической 

пользы своим 

трудом и 

творчеством:  

– украшение и 

наведение порядка 

в пространстве 

своего дома, 

класса, школы, 
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людей (Слова). 

Технология – роль 

труда и творчества, 

его различные 

виды, обучение 

разным трудовым 

операциям, 

важность их 

последовательност

и для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир 

– знакомство с 

профессиями и 

ролью труда (в т.ч. 

труда учёных) в 

развитии общества, 

преобразования 

природы.  

Литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка 

– роль творческого 

труда писателей, 

художников, 

музыкантов 

Получение 

трудового опыта в 

процессе учебной 

работы (Дела). 

Настойчивость в 

исполнении 

учебных заданий, 

доведение их до 

конца. Оценивание 

результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания.  

Творческое 

применение 

предметных 

профессиями своего края и 

мира (Слова);   

– коллективно-творческие 

дела по подготовке 

трудовых праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми 

различных профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

–ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с 

родителями «Труд моих 

родных»  

 

улицы; 

– расширение 

возможностей и 

навыков по 

самообслуживани

ю и устройству 

быта близких, 

товарищей дома, в 

школе, в поездках, 

турпоходах 

(приготовление 

пищи, уборка 

после еды, 

приведение в 

порядок одежды, 

простейший 

ремонт вещей и 

т.п.);  

– занятие 

народными 

промыслами;  

– работа в 

творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских;  

– отдельные 

трудовые акции, 

например «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной 

основе);  

– краткосрочные 

работы (по 

желанию и с 

согласия 

родителей) в 

школьных 

производственных 

фирмах и других 

трудовых 

объединениях 
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знаний на 

практике, в том 

числе при 

реализации 

различных 

учебных проектов. 

Работа в группах и 

коллективные 

учебные проекты – 

навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и 

творческих 

достижений. 

(детских и 

разновозрастных); 

 

 

 

Приложение № 4   

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и здоровому  

образу  жизни. 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Физкультура – 

овладение 

комплексами 

упражнен., 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание 

их смысла, 

значения  для 

укрепления 

здоровья. 

Окружающий 

мир – устройство 

человеческого 

организма, 

опасности для 

здоровья  в 

поведении людей, 

питании, в 

отношении к 

природе, способы  

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, психического 

и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, 

Дни здоровья, подвижные 

игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных 

секциях;  

– туристические походы 

(развитие выносливости, 

интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

коллективно-творческие 

дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для 

здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – 

Опыт ограждения 

своего здоровья и 

здоровья близких 

людей от вредных 

факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, 

чистоты тела и 

одежды, корректная 

помощь в этом 

младшим, 

нуждающимся в 

помощи; 

– составление и 

следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация 

коллективных 

действий (семейных 

праздников, дружеских 

игр) на свежем 
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сбережения 

здоровья 

Технология – 

правила техники 

безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и 

сбережения 

здоровья в 

процессе учебной 

работы (Дела):  – 

осмысленное 

чередование 

умственной и 

физической 

активности в 

процессе учёбы; 

регулярность 

безопасных 

физических 

упражнений, игр 

на уроках 

физкультуры, на 

переменах и т.п.  

–образовательные 

технологии, 

построенные на 

личностно 

ориентированных 

подходах, 

партнёрстве 

ученика и 

учителя 

(проблемный 

диалог, 

продуктивное 

чтение, 

технология 

оценивания 

учебных успехов 

– правила 

«самооценка», 

«право отказа от 

текущей отметки, 

табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, 

которые порождают 

увлечения компьютерными 

играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-

то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их 

образом жизни, 

укрепляющим или 

губящим здоровье 

(Слова);   
– встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный образ 

жизни (путешественники, 

любители активного 

отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее 

здоровье в сложной 

ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со 

спортсменами–

любителями и 

профессионалами 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать 

экологически 

безопасным правилам 

в питании, 

ознакомление с ними 

своих близких;   

– противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) 

курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

- участие в областных, 

городских  и 

всероссийских 

конкурсах   
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право пересдачи 

контрольных 

работ» и т.п.), – 

обучение в 

психологически 

комфортной 

среде.  

Приложение №  5   

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое  воспитание). 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

изучению правил 

взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических 

правил (Слова). 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой 

и неживой природы, 

природы и 

хозяйства человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической 

этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное 

чтение – опыт 

бережного 

отношения к 

природе разных 

народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях.  

Получение опыта 

бережного 

отношения к 

природе в процессе 

Знакомство с 

правилами бережного 

отношения к природе 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в 

краеведческие и 

биологические музеи, 

парки, заповедники, 

видеопутешествия, 

туристические 

походы, знакомящие с 

богатствами и 

красотой природы 

родного края, страны, 

мира (Слова);   

– классные часы, 

беседы по примерным 

темам: «Как помочь 

природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник 

для человека и беда 

для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с 

учеными, 

изучающими природу, 

воздействие человека 

на неё; 

– ролевые игры, 

моделирующие 

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы: 

– каждодневная 

сортировка бытового 

мусора для облегчения 

его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и 

в дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха 

людей на природе: 

посадка растений, 

очистка территории от 

мусора, подкормка птиц 

и т.п.; 

– участие в работе 

экологических 

организаций, в 

отдельных проектах – 

экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на 

тему «Бережное 

отношение к природе».  

- участие в областных, 
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учебной работы 

(Дела):   

– сбережение 

природных ресурсов 

в ходе учебного 

процесса: 

выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 

упаковочных 

материалов, бумаги 

и т.п.  

 

природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по 

изучению природы 

родного края, его 

богатств и способов 

их сбережения.  

Об  

 

городских  и 

всероссийских конкурсах   

 

 

- 

Приложение № 6   

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному, 

формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  

(эстетическое  воспитание). 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий, 

направленных на 

приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, 

всего мира (Слова). 

Изобразительное 

искусство и Музыка 

– приобщение к 

законам 

изобразительного и 

музыкального 

искусства; опыт 

творческой 

деятельности. 

Литературное 

чтение – 

приобщение к 

литературе как к  

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями в 

ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома 

и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по 

знакомству с красотой 

памятников культуры и 

природы (художественные 

музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, 

художественные 

производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного 

ты увидел?; «В каких 

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для людей 

деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении 

помещений, зданий; 

– участие в шефстве 

класса, школы над 

памятниками 

культуры; 

– опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного 

состояния при 

выборе поступков, 

жестов, слов, 

одежды в 

соответствии с 

различными 

житейскими 
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искусству слова, 

опыт создания 

письменных 

творческих работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой 

деятельности. 

Получение опыта 

восприятия 

искусства и 

художественного 

творчества в 

процессе учебной 

работы (Дела):   

– исполнение 

творческих заданий 

по разным 

предметам с целью 

самовыражения, 

снятия стресса, а не 

для «первых мест на 

выставках»;  

– оценка 

результатов 

выполнения 

учебного задания не 

только с позиции 

соответствия цели, 

но и с позиции 

красоты решения, 

процесса 

исполнения задания. 

художественных образах 

отразилась красота?» 

(Слова);  

– классные часы, беседы 

по примерным темам: 

«Красота в жизни людей», 

«Как мы отличаем 

красивое от 

безобразного?», «Что 

такое некрасивый 

поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – 

словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с 

людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров. 

 

ситуациями. 

-участие в 

областных, 

городских  и 

всероссийских 

конкурсах   
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

                   Программа формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — 

это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

               Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления  своих желаний). 

            Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 
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самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

               Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. При выборе стратегии воспитания культуры 

здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни —необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

              Одним из компонентов формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Цель программы: 

Создание единого пространства для формирования и воспитания  

гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в 

условиях школы. 

Задачи программы: 

1.   Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2.   Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у 

педагогов, детей и родителей. 

3.   Обучение основам здорового образа жизни. 

4.   Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по 

оптимизации             образовательного процесса на валеологической 

основе. 

5.   Мониторинг здоровья. 

6.   Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   

вопросам   здоровья   и       здорового образа жизни. 

7.   Создание условий для социально-психологической защищенности 

детей и подростков в общеобразовательном учреждении. 

8.      Профориентация подростков. 

 Ожидаемые конечные результаты Программы: 
 Реализация мероприятий Программы позволит: 
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1. Сохранить репродуктивное здоровье учащихся; 

2. Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-

сосудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, 

простудных заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения,  опорно-

двигательного аппарата в процессе обучения; 

3. Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха 

детей в урочное и  внеурочное время; 

4. Постоянно  корректировать учебные нагрузки в соответствии с 

состоянием здоровья    детей; 

5. Помочь социально адаптироваться (средствами образования) детям с 

проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

6. Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду 

здорового образа жизни. 

  В настоящее время дети очень мало бывают на свежем  воздухе, снижена 

их двигательная активность, недостаточно занимаются  физическим 

трудом, а большую часть досуга  проводят в помещении за просмотром 

телепередач и видеофильмов, играют на компьютерах. Одной из важных 

характеристик образа жизни является питание, которое не всегда 

полноценно. На здоровье детей неудовлетворительно влияет несоблюдение 

гигиенических норм, естественного и искусственного освещения рабочих 

мест, несоответствие размера школьной мебели росту учащихся, 

усложнение учебных программ и общей нагрузки учащихся. 

Статистические данные  по школе свидетельствуют об  увеличении  детей 

со стойкими хроническими заболеваниями, увеличении количества детей-

инвалидов, рост близоруких детей. Медицинские осмотры юношей 

призывного возраста показывают, что половина из них нездорова. 

Основные принципы Программы.  

Программа основывается на следующих принципах: 

1.Принцип гарантий:  реализация конституционных прав детей и 

подростков на получение образования и медицинского обслуживания. 

 2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу 

жизни. 

3. Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и 

воспитателей в  широкое движение по созданию здоровой педагогической 

среды. 

Основные направления Программы. 

1.  Повышение квалификации педагогов общеобразовательного 

учреждения; 

2.  Изучение и внедрение передового педагогического опыта по 

оздоровлению детей; 

3.  Формирование     валеологического     мышления     всех     участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители). 
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4.  Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного 

материала  в контексте сохранения здоровья детей. 

5.  Корректировка   школьного  банка  информации   о   состоянии   

психического и  физического  здоровья детей. 

6.    Системный анализ состояния здоровья детей и уровня 

оздоровительной  работы в школе с целью своевременной коррекции. 

 Основные мероприятия программы 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1. Анализ 

состояния 

здоровья 

учащихся. 

Оформление 

аналитических 

и 

статистических 

отчетов о 

состоянии 

здоровья 

учащихся в 

школе.  

Каждое 

полугодие  

 

Завуч, мед. 

Работник 

 

2.  

 

Издание и 

анализ 

локальных и 

нормативных 

актов по 

сохранению и 

развитию 

здоровья 

обучающихся.  

Ежегодно  

 

Администрация 

 

3 Создание в 

школьной 

библиотеке 

подборки 

научно– 

методической 

литературы по 

тематике  ЗОЖ. 

2019-2020г Зав. 

Библиотекой 

 

4. Отслеживание 

результатов 

выполнения 

Программы 

через работу 

Ежегодно  

 

Администрация 
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МО учителей 

физкультуры, 

ШМО 

Педсовета 

  Внедрение оптимальной системы  медико -педагогического 

обеспечения по оказанию помощи детям и подросткам. 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1. Организация 

оздоровительных 

режимных 

моментов в 

организации 

занятий в первой 

половине дня 

(зарядка, 

физкультминутки) 

Ежедневно

  

 

Учителя-

предметники 

 

2.  

 

Организация 

учебных занятий с 

исключением 

факторов, негативно 

влияющих на 

здоровье учащихся 

(неподвижная поза 

на уроке, 

отсутствие живых 

чувственных 

ощущений, 

преобладание 

словесно-

информационного 

принципа учебного 

процесса, 

отсутствие 

чувственно-

эмоционального 

фона на уроке).  

Ежедневно

  

 

Учителя-

предметники 
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3.   

 

Составление 

расписания уроков, 

предусматривающее 

чередование 

предметов с 

высоким баллом по 

шкале трудности с 

предметами, 

которые позволяют 

частичную 

релаксацию 

учащихся.  

Начало 

четверти 

Завучи   

 

4. Составление 

расписания второй 

половины дня, 

предусматривающее 

чередование 

занятий и отдыха.  

Начало 

четверти  

 

зам.директора по ВР 

 

5 Своевременное 

информирование 

субъектов 

образовательного 

процесса о 

состоянии здоровья 

учащихся и 

условиях, 

способствующих 

сохранению и 

развитию здоровья. 

Один раз в 

полугодие

  

 

Завучи, медсестра 

 

6. Мониторинг 

физического 

здоровья учащихся 

по итогам 

медосмотра. 

Один раз в 

год 

медсестра 

 

7. Использование 

диагностики по 

выявлению 

наркомании, 

токсикомании и 

других вредных 

привычек среди 

детей и подростков.  

Ежегодно Психолог,соц.педагог 

8 Анализ состояния 

психического 

Два раза в 

год  

Психолог 
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здоровья вновь 

поступивших 

учащихся.  

9 Проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний по 

актуализации 

ценности здоровья.  

Один раз в 

год  

 

Классные 

руководители 

10 Проведение 

методических 

совещаний на тему 

«Учет 

индивидуальных 

особенностей 

школьников».  

Один раз в 

год  

 

Завучи 

 

11 Проведение 

психологических 

тренингов для 

формирования 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата среди всех 

субъектов 

образовательного 

процесса.  

Один раз в 

четверть 

Психолог 

 

12 Проведение с 

учащимися 

коррекционно – 

оздоровительных 

мероприятий 

(коррекция зрения, 

дыхательная 

гимнастика, 

психокоррекция.)  

Постоянно 

  

 

Учителя – 

предметники, 

психолог 

13 Проведение 

смотров учебных 

кабинетов на 

предмет  

соответствия  

требованиям  

санитарно – 

гигиенических 

Два раза в 

год  

 

Комиссия  
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условий к  

кабинету.  

14 Обеспечение 

условий для 

предупреждения 

травматизма через: 

- организацию 

досуга школьников 

во время перемен; 

 - соблюдение 

техники 

безопасности при 

организации учебно 

– воспитательного 

процесса ( на 

уроках и занятиях в 

системе доп. 

образования)  

Постоянно  

Преподаватели  

 

 

15 Вакцинация детей 

согласно приказам 

Минздрава 

постоянно медсестра школы 

16  Профилактическая 

работа во время 

эпидемии 

В течение 

года 

медсестра школы 

Кл.руководители 

17 Проведение 

профилактических 

осмотров 

постоянно медсестра школы 

18 Определение 

группы занятий по 

физкультуре 

постоянно медсестра школы 

19 Плановая 

диспасеризация 

постоянно медсестра школы 

20  Контроль  за 

состоянием рабочей 

мебели 

постоянно медсестра школы 

зам. директора по 

АХР 

21 Мониторинг 

санитарного 

состояния учебного 

помещения: 

отопление, 

вентиляция, 

освещенность, 

водоснабжение, 

канализация 

постоянно медсестра школы, 

зам. директора по 

АХР 
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 Формирование информационно-экспертных условий с целью 

обеспечения эффективности управления образовательным процессом 

по сохранению здоровья учащихся. 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1.  

  

 

Развитие системы 

информирования 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

сохранения и 

развития здоровья.  

Весь период

  

 

Завучи 

2. С целью контроля 

сохранения и 

развития здоровья 

учащихся: 

-          организация 

социологических 

исследований, 

опросов, 

анкетирования 

учащихся, родителей 

и учителей; 

-            анализ 

способов и форм 

доведения 

информации до 

родителей;  

-           анализ 

использования 

информационного 

обеспечения для 

создания 

здоровьесберегающих 

условий;   

В течение 

года  

  

 

Психолог. 

Завучи 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности.  

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1.  

  

 

Обеспечение 

выполнения 

программы по 

курсу ОБЖ.  

Постоянно   

 

Администрация  

 

 

2. Организация и 

проведение 

Ежегодно   

 

Рук-ль ОБЖ 
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сборов, 

соревнований, 

турпоходов.  

3. Организация 

воспитательной 

работы по 

возрастам по 

формированию 

навыков ЗОЖ: 

-проведение 

классных часов, 

Дней здоровья; 

организация 

тематических 

выставок 

плакатов, 

рисунков; 

проведение 

конкурсов 

сочинений; 

проведение 

массовых 

спортивных 

праздников; 

проведение 

тематических 

радиолинеек по 

пропаганде 

ЗОЖ.  

Весь период  

 

Кл. 

руководители,  

 

4. Проведение 

школьных 

мероприятий по 

привитию 

навыков 

правильного 

поведения детей 

в опасных для 

жизни 

ситуациях: 

-          Дни ГО; 

-  « Зарница», 

Турслет;  

 

По плану   

 Рук-ль ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

5. Участие в 

операции « 

Внимание 

дети!», смотре – 

конкурсе  

Ежегодно   

 

рук-ль отряда 

ЮИД 
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« Законы дорог 

уважай»  

   Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и 

спорта. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  

  

 

Использование на 

уроках физической 

культуры новых 

методов 

проведения уроков 

с более высоким 

уровнем 

двигательной 

активности. 

Постоянно 

  

 

Учителя 

физкультуры 

 

2. Комплектование 

кабинета 

физкультуры   

необходимым  

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем  

Ежегодно Администрация. 

Учителя 

физкультуры 

 

3. Совершенствование 

спортивно 

массовой работы 

через систему 

дополнительного 

образования: 

-          организация 

спортивных секций, 

танцевального  

кружка; 

-          обучение 

спортивным играм.  

Постоянно Руководители 

секций, 

кружков. 

 

 

Организация питания школьников  

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  

  

 

Организация 

питания детей с 

учетом всех 

возможных 

форм 

финансирования 

(родительской 

платы, 

бесплатного 

Постоянно кл. 

руководители 
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питания)  

2. Проведение 

совещаний по 

вопросам 

организации и 

развития 

школьного 

питания.  

1 раз в 

четверть  

 

завучи 

3. Осуществление 

ежедневного 

контроля за 

работой 

школьной 

столовой, 

проведение 

целевых 

тематических  

проверок  

В течение года  

 

кл. 

руководители 

4. Проведение 

работы по 

воспитанию 

культуры 

питания, 

пропаганде 

ЗОЖ среди 

учащихся и 

родителей 

через: 

-систему 

классных часов 

и родительских 

собраний 

 « Режим дня и 

его значение», 

«Культура 

приема пищи», 

 « Хлеб – всему 

голова», « 

Острые 

кишечные 

заболевания и 

их 

профилактика» 

и др.; 

В течение года кл. 

руководители 
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-          игры, 

конкурсы, 

беседы, 

ярмарки, 

-          встречи с 

медработником 

школы и ТМО  

 Организация летнего отдыха детей и подростков. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  

  

 

Определение 

профильных 

смен 

пришкольного 

лагеря  

Апрель – май 

ежегодно  

 

Начальники 

смен. Зам. 

директора 

 

2. Организация 

полноценного 

питания 

Май – август 

ежегодно 

Директор  

 

3. Охват летним 

отдыхом детей 

различных 

категорий 

Апрель – 

август 

ежегодно   

 

Кл. 

руководители, 

Зам. 

директора, соц 

педагог 

Координация и контроль реализации Программы 

Контроль  за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация школы 

 Администрация: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, 

вносит предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и методическое 

обеспечение реализации Программы; 

-координирует взаимодействие заинтересованных общественных 

организаций по  развитию системы  оздоровления детей и подростков 

-ежегодно информирует УО о выполнении Программы. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

МБОУ СОШ №10  

               Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

-по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

-рациональной    организации    учебной    и    внеучебной    деятельности 

обучающихся, 

-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, -

реализации образовательной программы и просветительской работы с 
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родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровьесбер

ег 

Рациональна

я 

Эффективна

я 

Реализация Просветител

ьс 

а-ющая организация организация дополнитель

н 

кая   работа    

с инфраструкт

ура 

учебной        

и 

физкультур

но- 

ых родителями 
 внеучебной оздоровител

ьн 

образователь

н 

(законными 

 деятельност

и 

ой работы ых программ представите

ля  обучающихс

я 

  ми 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ №10 включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Рациональная   организация  учебной   и   во   внеурочной   

деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 
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-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; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 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 и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-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    блока   зависит   от    администрации    

образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также 

всех педагогов. 

4. Реализация        дополнительных        образовательных        программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы МБОУ СОШ №10  программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

-создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия; 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

-организацию дней здоровья. 

Базовая модель организации работы  

МБОУ СОШ №10 по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

  Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 
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уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и должна способствовать формированию 

у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися  

( учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  



214 

 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В школе имеется большой и малый спортивные залы, оборудованные для 

проведения уроков физической культуры; на территории школы построены 

В школе работает медицинский кабинет. Эффективное 

функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-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; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
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(Используемые в школе учебно-методический комплексы должны будут  

содержать материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы). 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК для начальной школы.  

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни (с этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы).  Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
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номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? , подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других.  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние?  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» («Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» ( «Основы буддийской культуры»), «Христианин 

в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы для создания обучающимися мини - проектов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики (организация данной 

деятельности необходимо простроить таким образом, что бы она 

охватывала как учебную, так и внеурочную деятельность обучающихся). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Школа располагает компьютерным классом (14 компьютеров для 

обучающихся) с мультимедийными проекторами. На основании 

требований СаНПиН режим работы за компьютером для обучающихся 2-4 

классов  - 15 минут урока.  
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и 

темп деятельности. Должны быть учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 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 и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

·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.). 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, адаптивной физической культуры, в 

кружках и секциях по интересам; 
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 рациональную и соответствующую организацию,  3 часа в неделю 

уроков физической культуры на ступени начального общего 

образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организация  занятий с учащимися по спортивным интересам с 

привлечением специалистов УДОД спортивной направленности: 

рукопашный бой, баскетбол, волейбол, футбол, шашки; 

 участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях районного , 

городского и областного уровня; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на 

реализацию программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Здоровьесб

ерегающая 

инфрастру

ктура ОУ – 

должна 

быть 

направлена 

на создание 

условий 

для 

эффективно

й 

организаци

и 

образовател

ьного 

процесса 

- Выявление категорий 

детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы 

столовой 

- Обеспечение 

различными видами 

спортивного 

оборудования в спорт. 

зале и на спорт. 

площадке. 

- Обеспечение в штате 

педагога-психолога,  

учителей физкультуры, 

мед. работников. 

Сентябр

ь 

ежегодн

о 

Директор 

школы 

Классные 

руководители 

Школьный 

врач 

Рациональн

ая 

организаци

я учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти 

обучающих

- Проведение 

тематических 

педсоветов по вопросам 

нормирования 

домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объёма 

времени, расходуемого 

В 

течение 

года 

Учителя – 

предметники 

 

Зам директора 

по УР 

 

Рук МО 
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ся – должна 

быть 

направлена 

на 

повышение 

эффективно

сти 

учебного 

процесса 

учащимися на 

выполнение тех или 

иных заданий. 

- Организация  режима 

работы в компьютерном 

классе, режима 

использования ТСО и 

компьютерной техники 

на уроке. 

- Проведение 

психологических 

тренингов для учителей 

по вопросам 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся. 

- Разработка 

разноуровневых 

заданий для 

самостоятельной 

работы учащихся. 

Эффективн

ая 

организаци

я 

физкультур

но-

оздоровите

льной 

работы – 

должна 

быть 

направлена 

на 

обеспечени

е 

рациональн

ой 

организаци

и 

двигательн

ого режима 

обучающих

ся, 

- «Весёлые старты». 

- Спартакиада. 

- Оздоровительные 

минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на 

переменах. 

-  «Дни здоровья». 

- Тематические тренинги, 

беседы и классные 

часы.  

В 

течение 

года 

Учителя – 

предметники 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Зам директора 

по ВР 
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сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

детей и 

формирова

ние 

культуры 

здоровья 

Реализация 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

программ – 

должна 

быть 

направлена 

на 

формирова

ние 

ценности 

здоровья и 

ЗОЖ у 

детей 

- Разработка программы 

«Будь здоров!» 

 

 

 

- Реализация программы 

«Будь здоров!» 

 

- Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ «Разговор о 

правильном питании», 

«Полезные привычки» 

 

 

- Реализация  

дополнительных 

образовательных 

программ «Разговор о 

правильном питании», 

«Полезные привычки» 

Сентябр

ь  2011 

г. 

 

 

 

Сентябр

ь-май 

 

 

Январь-

май 

2012 г. 

 

 

 

 

2019-

2023 

учебные 

годы 

Назаренко О.А. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

4-х классов 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

Просветит

ельская 

работа с 

родителям

и – должна 

быть 

направлена 

на 

объединени

е усилий 

для 

формирова

ния ЗОЖ у 

- Лекции, семинары, 

консультации для 

родителей по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребёнка, его здоровья 

(«Почему дети и 

родители не всегда 

понимают друг друга?», 

«Как доставить радость 

маме?», «Агрессивные 

дети. Причины детской 

агрессии», 

2019-

2023 

учебные 

годы 

Классные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Школьный 

врач 
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обучающих

ся 

«Утомляемость ребёнка 

и как с ней бороться», 

«Вредные привычки – 

профилактика в раннем 

возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники 

для детей и родителей 

по профилактике 

вредных привычек  

(«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Самая спортивная 

семья», Вперёд, 

мальчишки!», «Вредная 

привычка: быть или не 

быть?», «А мой папа не 

курит!»  и т.п.). 

Школьная спартакиада учащихся МБОУ СОШ №10 

1. Цели и задачи.  

Школьная спартакиада проводится с целью: - привития школьникам 

здорового образа жизни; - привлечение их к систематическим занятиям 

спортом; - выявление талантливых для пополнения контингента 

спортивной школы; - пропаганда спорта, как альтернативы наркотикам, 

табакокурению и другим негативным привычкам. 

 2. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ. 

 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляет зам.директора по ВР.  Непосредственное проведение 

возлагается на учителей физкультуры. 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Спартакиада проводится в течении учебного года раздельно для каждой 

параллели классов. Соревнования проводятся на школьной площадке и в 

спортивном зале. 

 4.УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ.  

В соревнованиях Спартакиады принимают участие все школьники 1-11 

классов, имеющие допуск врача к занятиям физической культурой. От 

каждого класса допускается неограниченное количество команд. 

План спортивно-оздоровительных мероприятий. 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

Внутришкольный уровень: 

1. Открытие школьной Спартакиады сентябрь 

2. Веселые старты 1-4 классы сентябрь 

3. Мини-футбол 5-11 классы сентябрь 

4. Соревнования по шашкам, шахматам. ноябрь 

5. Соревнования по пионерболу. декабрь 
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6. Соревнования по перестрелке 1-7 классы январь 

7. Соревнования «А-ну ка, парни!» февраль 

8. 
Мероприятия в рамках месячника 

физкультуры и спорта. 
февраль-март 

9. 
Первенство по лыжным гонкам «Лыжня 

зовет». 

март 

10. Соревнования по волейболу 9-11 классы март 

11. Соревнования по баскетболу 9-11 классы апрель 

12. 
Туристический поход- 5-11 классы  

 

май 

13. 
Спринт 30,60,100 метров (1-11)классы  

 

май 

14. Спортивный праздник «Последний герой»  май 

15. 
Завершение школьной спартакиады. 

Подведение итогов 

май 

16. 
Проведение «Дней здоровья». В течение учебного 

года 

17. 
Конкурс «Самый спортивный класс» В течение учебного 

года 

Районный и городские уровни: 

1. Легкоатлетический кросс сентябрь 

2. Спортивная эстафета «Веселые старты». октябрь  

3. Первенство по шахматам. В течении года 

4. Соревнования по футболу октябрь 

5. 
Соревнования по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису 

январь-апрель 

6. «Президентские состязания». март 

7. 
Участие в городской спартакиаде в течение учебного 

года 

8. Соревнования по баскетболу декабрь- апрель 

9. Соревнования «Лыжня России» февраль 

10 «День здоровья» апрель 

11. Первомайская легкоатлетическая эстафета май 

 Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 -внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 -проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

-создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 
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(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 

      Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия; 

-занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на            формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни: 

 Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно—методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.                 

 Структура системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 

               Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 
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быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

 



225 

 

Направления реализации программы  

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Задачи формирования 

здорового образа 

жизни 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью). 

 Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью 

детей. 

Виды и формы 

здоровьесберегающи

х мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и  программы  (внешкольная). 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 

ступени 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

- у учащихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

1 класс 

I 

четверть 

II четверть III четверть IV 

четверть 

Я – 

школьник

. 

Режим дня и 

спорт. 

Поговорим о 

здоровье 

(здоровое 

питание). 

Кто нас 

лечит? 

Что 

нужно 

знать о 
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психологическое. окружающих 

людей; 

. Учащиеся 

должны 

знать: 

-Значение 

образа жизни 

для личного 

здоровья, 

хорошего 

самочувствия, 

успехов в 

учебе; 

-Как охранять 

свое здоровье 

от простудных 

и других 

инфекционны

х заболеваний; 

-Как 

правильно 

питаться; 

-Для чего 

нужна 

физкультура; 

-Что такое 

правильная 

осанка и как ее 

поддерживать; 

лекарства

х. 

Режим 

дня – 

основа 

жизни 

человека. 

Растем 

здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей 

семье. 

Мой 

поступок 

и мой 

проступо

к. 

Что такое 

осанка. 

Лесная аптека. В приемной 

у доктора 

Айболита. 

Как мы 

слышим. 

Чистота – 

залог 

здоровья. 

Гигиена и ее 

значение. 

Тренировка 

памяти. 

Я 

здоровье 

берегу – 

сам себе 

я помогу. 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV 

четверт

ь 

На природе 

с 

родителями 

«Осенняя 

краса». 

Личная 

безопасность. 

Меры 

безопасного 

поведения во 

время 

подвижных 

игр. 

У нас в 

гостях 

психолог. 

Как 

беречь 

здоровье

. 

В гостях у 

ребят 

Закаляйся, 

если хочешь 

Я и мои 

желания. 

Правила 

безопас
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-Что такое 

закаливание. 

Способы 

закаливания; 

-Что такое 

гигиена. Как 

соблюдать 

правила 

гигиены; 

-Что такое 

режим 

дня;           

-Полезные 

привычки. Как 

их создать; 

-Вредные 

привычки. Как 

от них 

избавиться; 

-Правила и 

нормы 

поведения во 

время учебных 

занятий, 

соревнований, 

игровой 

деятельности, 

нахождения 

вблизи 

Мойдодыр. быть 

здоровым! 

ного 

поведен

ия в 

доме. 

Что такое 

здоровье? 

Воспитание 

здоровых 

привычек 

Как учиться 

без 

утомления. 

Не 

вреди 

себе. 

Как и чем 

мы 

питаемся. 

Как защитить 

себя от 

болезней. 

Зачем 

человек спит, 

или как 

сделать сон 

полезным. 

Почему 

важно 

не 

забыват

ь о 

гигиене. 

3 класс 

I 

четверть 

II четверть III четверть IV 

четверть 

Твое 

здоровье 

в твоих 

руках. 

Зачем нужны 

витамины и 

прививки. 

Кто мы есть? Разговор 

о 

правильн

ом 

питании. 

Диагност

ика 

здорового 

образа 

жизни. 

Знакомств

о с 

«дневник

Правила 

поведения на 

водоеме. 

Меры 

безопасности

. 

Вредные 

привычки. 

Как сказать : 

«Нет»? 

Курильщ

ик – сам 

себе 

могильщ

ик. 

Почему 

люди 

курят? 



228 

 

водоема, 

железной 

дороги и в 

общественном 

транспорте; 

-Лечебные 

свойства 

растений, 

уметь их 

использовать 

для 

профилактики 

ом 

здоровья»

. 

Зачем 

человеку 

сон? 

Как 

сделать 

его 

полезным

? 

Первая 

помощи при 

травмах. 

Зимние виды 

спорта. 

Соблюдение 

правил 

безопасности. 

Наше 

настроен

ие и 

здоровье 

Откуда 

берутся 

грязнули? 

Осторожно, 

гололед. 

Отдых для 

здоровья. 

Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья. 

4 класс 

I 

четверть 

II четверть III четверть IV 

четверть 

Режим 

дня 

четверокл

ассника. 

Защитные 

механизмы 

человеческог

о организма. 

Ослепительна

я улыбка на 

всю жизнь. 

Умей 

сказать : 

«Нет!» 

Диагност

ика 

здорового 

образа 

жизни. 

Эмоции, 

чувства и 

здоровье. 

Гигиена и 

культура 

быта. 

Мифы о 

«пользе» 

алкоголя. 
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Работа с 

«дневник

ом 

здоровья»

. 

Правильн

о ли мы 

едим? 

Первая 

помощи при 

ожогах и 

обморожения

х. 

Как избежать 

отравления? 

Сначала 

подумай, 

нужны ли 

в твоей 

жизни 

наркотик

и и 

алкоголь? 

Физическ

ое 

развитие 

и спорт. 

Действие 

никотина на 

организм 

человека. 

Самооценка 

как регулятор 

поведения. 

Как повысить 

самооценку. 

Борьба за 

здоровый 

образ 

жизни в 

мире и у 

нас в 

стране. 

 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Создание здоровьесберегающей инфракструктуры 

Задачи формирования 

здорового образа 

жизни 

Организация качественного горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), спортивного  зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, 
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игровым) 

Виды и формы 

здоровьесберегающи

х мероприятий 

Укрепление материально-технической базы. 

 Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися  ( учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий  школы 1 ступени 

 

 

. Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

 

В школьном здании созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный 

зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет, в 

котором оказываются медицинские и лечебно- 

диагностические, оздоровительные услуги. 

Создана служба психолого- педагогического 

сопровождения. 

Направления 

формирования 
Рациональная организация образовательного процесса. 
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здорового образа 

жизни 
 

Задачи формирования 

здорового образа 

жизни 

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Виды и формы 

здоровьесберегающи

х мероприятий 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования.). 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий  школы 1 ступени 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности.  

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

. Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки 

деятельности).. 

 . Внеклассные мероприятия 

1 класс 

«Здоровье – главное богатство человека»; 

«Путешествие в страну Здоровячков»; 

«Винегрет» (разговор о правильном питании); 

«Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог 

здоровья»; 

2 класс 

Коллективное творческое дело «Здоров будешь  

-все добудешь»; 

Полезные продукты; 
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КВН «За здоровый образ жизни»; 

«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой 

режим»; 

Игра – путешествие «Откуда берутся 

грязнули»; 

3 класс 

Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 

«Путешествие по городу Ням-Нямску»; 

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за 

здоровьем отправляйтесь»; 

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем 

ПДД»; 

4 класс   

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    

Утренник «Уроки Мойдодыра»; 

Веселые старты  

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Задачи формирования 

здорового образа 

жизни 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здорового образа 

жизн 

Виды и формы 

здоровьесберегающи

х мероприятий 

Организация  динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
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соревнований, олимпиад, походов и т. п.)..). 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий  школы 1 ступени 

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

. Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья; 

Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно – 

двигательного характера 

 

 В курсе «Физическая культура» весь 

материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы учебных пособий по физической 

культуре но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

   В сетке занятий предусмотрено проведение 

третьего часа двигательной активности – 

ритмики  

  Спортивно-игровые мероприятия 

4 класс 

«Три богатыря»;- 

3 класс 

«Богатырские потешки»; 

2 класс 

Игра «Последний герой»; 

1-4 классы 

Семейная спортивная спартакиада; 
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Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Задачи формирования 

здорового образа 

жизни 

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность 

Виды и формы 

здоровьесберегающи

х мероприятий 

Проведение дней здоровья, конкурсов , праздников. 

Создание общественного совета по здоровьесбережению. 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий  школы 1 ступени 

 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

. эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей 

или компонентов, 

включённых в учебный 

процесс. 

В школе созданы и реализуются 

дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни Шахматы, 

настольный теннис, баскетбол, современный 

танец, бальные танцы 

Проведение общешкольного проекта ««Человек 

– образ жизни – образование – здоровье» 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

Просветительская работа с родителями 
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жизни 

Задачи формирования 

здорового образа 

жизни 

Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Виды и формы 

здоровьесберегающи

х мероприятий 

Лекции,  консультации,  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий  школы 1 ступени 

 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

родительских собраний . 

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс 

 Трудности адаптации первоклассников в 

школе. 

 Особенности интеллектуального и 

личностного развития семилетних детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как организовать отдых ребенка в 

каникулы. 

2 класс 

 Физическое развитие второклассника в 

школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы 

к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 
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 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему 

это важно? 

4 класс 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча 

со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для 

роста и развития человека. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

           Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового 

образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

—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). 

Базовыми документами для создания программы коррекционной 

работы 

являются: 

Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  от 

10.07.1992 N 3266-1ред. от 27.12.2009); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
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Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в 

развитии    (в    редакции    Постановлений    Правительства    РФ    от 

18.08.2008г. №617). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 



 

 

 

239 

 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направлен

ия 

деятельнос

ти) 

Планируемы

е результаты 

Виды и 

формы 

деятельн

ости, 

мероприя

тия 

Сроки 

(период

ичност

ь в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

Медицинская диагностика  

 

Определить 

состояние 

физическог

о и 

психическог

о здоровья 

детей. 

 

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителя

ми, 

наблюден

ие 

классного 

руководит

еля, 

анализ 

работ 

обучающ

ихся  

 

 

 

 

 

сентябр

ь 

 

 

 

Классный 

руководите

ль 

Медицинск

ий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  
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Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание 

банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи 

 

Формировани

е 

характеристик

и 

образовательн

ой ситуации в 

ОУ 

Наблюден

ие, 

логопедич

еское и 

психологи

ческое 

обследова

ние; 

анкетиров

ание  

родителей

, беседы с 

педагогам

и 

 

 

 

 

 

сентябр

ь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

 

 

Углубленна

я  

диагностика 

детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическ

ой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностическ

их 

"портретов" 

детей 

Диагност

ирование. 

Заполнен

ие 

диагности

ческих 

документ

ов 

специалис

тами 

(протокол 

обследова

ния)  

сентябр

ь 

Педагог-

психолог 

  

 

Проанализи

ровать 

причины 

возникнове

ния 

трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможност

и 

Индивидуальн

ая 

коррекционна

я программа, 

соответствую

щая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработк

а 

коррекцио

нной 

программ

ы 

До 

01.11 

 Педагог-

психолог, 

кл.рук-ль 

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка, 

особенност

и 

эмоциональ

но-волевой  

и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организованно

сти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивно

сть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

 

Анкетиро

вание, 

наблюден

ие во 

время 

занятий, 

беседа с 

родителя

ми, 

посещени

е семьи. 

Составлен

ие 

характери

стики. 

 

 

 

 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направле

ния) 

деятельно

сти 

Планиру

емые 

результа

ты. 

 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответств

енные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечит

ь 

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

програм

мы 

 

Разработать 

индивидуальн

ую программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательну

ю программу 

работы с 

классом и 

индивидуальн

сентябрь Учитель-

предметни

к, классный 

руководите

ль, 

социальны

й педагог 
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ую 

воспитательну

ю программу 

для детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать 

план работы с 

родителями по 

формировани

ю 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательн

ого процесса. 

Осуществлени

е 

педагогическо

го 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечит

ь 

психологи

ческое и 

логопедич

еское 

сопровожд

ение детей 

с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитив

ная 

динамик

а 

развивае

мых 

параметр

ов 

1.Формирован

ие групп для 

коррекционно

й работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционны

х занятий. 

4. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

 

Педагог-

психолог 

  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий 

 Разработка  

рекомендаций 

 

В течение 

Медицинск

ий 
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для 

сохранени

я и 

укреплени

я здоровья 

обучающи

хся с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесбере

гающих 

технологий в 

образовательн

ый процесс 

Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактиче

ских 

образовательн

ых программ 

(например, 

«Все цвета 

кроме 

черного» и 

другие). 

года работник  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 
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Задачи 

(направлени

я) 

деятельнос

ти 

 

Планируе

мые 

результа

ты. 

 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприят

ия. 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 

Ответств

енные 

 

Консультир

ование 

педагогичес

ких 

работников 

по  

вопросам 

инклюзивно

го 

образования 

1. 

Рекоменд

ации, 

приёмы, 

упражнен

ия и др. 

материал

ы.  

2. 

Разработк

а плана 

консульт

ивной 

работы с 

ребенком, 

родителя

ми, 

классом, 

работник

ами 

школы 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

 

Консультир

ование 

обучающихс

я по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивно

й помощи 

1. 

Рекоменд

ации, 

приёмы, 

упражнен

ия и др. 

материал

ы.  

2. 

Разработк

а плана 

консульт

ивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

 

Консультир 1. Индивидуа По Специалист
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ование 

родителей 

по  

вопросам 

инклюзивно

го 

образования

, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологиче

ским 

особенностя

м детей 

Рекоменд

ации, 

приёмы, 

упражнен

ия и др. 

материал

ы.  

2. 

Разработк

а плана 

консульт

ивной 

работы с 

родителя

ми  

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

отдельном

у плану-

графику 

ы ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельнос

ти 

 

Планиру

емые 

результа

ты. 

 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприят

ия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответств

енные 

 

Информиро

вание 

родителей 

(законных 

представите

лей) по 

медицински

м, 

социальным

, правовым 

и другим 

вопросам  

 

Организа

ция 

работы  

семинаро

в, 

тренинго

в, Клуба 

и др. по 

вопросам 

инклюзив

ного 

образова

ния  

Информаци

онные 

мероприяти

я 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

другие 

организаци

и 

Психолого-

педагогичес

кое 
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просвещени

е 

педагогичес

ких 

работников 

по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Механизм реализации программы 
           Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
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общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования 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. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
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должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, 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. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

№

 

п

п 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнер

ы 

Ресурсы 
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1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Август

-

сентяб

рь 

Психолог Родители Согласие 

родителей 

2

. 

Разработка Сентяб

рь 

Специалисты Учитель  

 индивидуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

    

3 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи 

учащимся. 

в 

течени

е года 

Специалисты Родители

, учителя 

 

4 Промежуточная 

диагностика 

динамики 

развития 

учащихся 

Кажду

ю 

четвер

ть 

Специалисты, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

5 Профилактически

е 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальны

х и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

в 

течени

е года 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

6 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В 

конце 

года. 

Учитель, 

специалисты 
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Раздел 3. Организационный 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ СОШ №10 – нормативный правовой документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основании: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 1060, от29 декабря 

2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 

17 июля 2015 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации образования в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письма МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

28.02.2012 №460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 
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 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.07.2014 г. №1243 « О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10». 

В ходе освоения образовательной программы начального общего 

образования формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные 

умения, составляющие учебную деятельность обучающихся 1-4 классов: 

 систему учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять,  

реализовывать учебные цели; умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

 познавательную мотивацию, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа 

жизни. 

   Учебный план  состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие ученика в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и 

перечень учебных предметов, позволяющих сформировать систему 

опорных знаний и предметных действий в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе целостного восприятия мира, применения системно 

- деятельностного подхода и индивидуализации обучения, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения.  

     Обязательными предметными областями и их основными задачами 

(п.19.3 ФГОС НОО) являются: 
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Филология  Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  

Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

 Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
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культура физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни  

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает отдельные учебные предметы  и направлена на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Освоение курса «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

(0,5 час в 1-4-х классах) направлено на обеспечение расширение 

представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (Письмо МО России «Об организации обучения в 1 классе 

четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 г. №2021/11-13).   

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут 

каждый. Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации». 

Основными формами промежуточной аттестации являются: комплексная 

контрольная работа, контрольная работа по предмету, диктант, изложение, 

тестирование, защита проекта. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. 
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Учебный план для классов первого уровня образования ориентирован 

на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. При необходимости для развития 

потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому разрабатывается учебный план 

обучения по основной образовательной программе начального общего 

образования на дому. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 4 года. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, курсу 

согласно "Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Формы 

проведения промежуточной аттестации: итоговое контрольное 

списывание, итоговая контрольная работа, итоговый диктант, изложение, 

итоговое контрольное тестирование, итоговая практическая работа, 

музыкальная викторина, комплексная контрольная работа и др. Сроки 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком 

и утверждаются приказом директора. 

 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации 

ООП НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Обязательная 

часть 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 

Родной язык     

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика 

и информа- 

 тика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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 Информатика  1 1 1 

Общество- 

знание и  

естествозна- 

ние 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Основы  ре- 

лигиозных 

культур  и  

светской 

этики  

Основы  религи- 

озных культур  и  

светской этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Информатика и ИКТ   1 1 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая 

недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21 23 23 23 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов являются следующие 

нормативно – правовые  документы: 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 
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сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012г. № 1060, от29 декабря 

2014 г.№ 1643, от 18 мая 2015 г. № 507); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального  государственного образовательного стандарта»; 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России  от 29.12.2010 № 189, зарегистрированное в 

Минюсте России 03.03.2011 № 189); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106); 

 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.10.2011 № 6431/06 «Разъяснения по организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Кемерово 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за 

4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всестороннее гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению здоровья. 

Духовно-нравственное Формирование  гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 
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Социальное Адаптация к существующим социальным 

условиям и преобразующая деятельность в 

условиях меняющегося социума 

Общеинтеллектуальное Способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

В МБОУ СОШ №10 представлен вариант оптимизационной модели 

внеурочной деятельности. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено программой 

«Школа здоровья» и «Общефизическая подготовка к ГТО». Здоровье – это 

– важнейшая ценность человеческой жизни. И понимание этого должно 

приходить к человеку как можно раньше. Основным   фактором, 

влияющим на здоровье, является образ жизни человека. Поэтому важно 

уже с детских лет сформировать у ребенка понимание необходимости 

соблюдения здорового образа жизни, желание заботиться о своем здоровье 

и его сохранении. Данная программа представляют собой совокупность 

знаний о здоровье, составлена согласно принципам природосообразности. 

Духовно-нравственное направление представлено программами 

«Путешествие по стране этикета», «Традиции и праздники». 

Воспитание патриотизма, любви к своему краю, к его истории, культуре; 

приобщение детей к народному творчеству, привитие бережного 

отношения к народным традициям – задачи данных программ. Ребята 

принимают участие в организации и проведении народных календарных 

праздников, знакомятся с обрядами и обычаями Кузбасса, изучают ремесла 

русского народа. 

Социальное: курсом «Финансовая грамотность». Данный курс 

способствует пониманию и правильному использованию экономических 

терминов; представление о роли денег в семье и обществе; формированию 

умения характеризовать виды и функции денег; знанию источников 

доходов и направлений расходов семьи; умению рассчитывать доходы и 

расходы и составлять простой семейный бюджет; определение 

элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов. 

«Дорожная азбука». Актуальность программы «Дорожная азбука» в том, 

что одной из первоочередных задач школы, семьи является активная 

борьба с детским травматизмом и его предупреждением. Занятия 

включают практическую деятельность на игровой площадке, 

моделирование жизненных ситуаций, театрализованные игры, беседы 
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сотрудников ГИБДД, отработку умения безопасно переходить улицу и 

дорогу.  

Общеинтеллектуальное направление включает программы 

«Занимательный русский», «Занимательная математика», 

«Удивительный мир слов», «Умники и умницы», «Школа юного 

исследователя»,  «Волшебный мир книг»,. Неспособных детей нет, нужно 

помочь ребенку развить свои способности и сделать обучение 

увлекательным и интересным. Занятия по данным программам создают 

условия для развития памяти, внимания, мышления. Реализуется 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывая у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

Общекультурное представлено курсами: «Театр», «Изобразительное 

искусство», «Волшебный мир оригами», которые способствуют  

активному включению учащихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлению положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; проявлению дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; социализация обучаемых, их 

готовность и способность к практической деятельности в интересах 

устойчивого развития. Они предполагают развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей, раскрывают связь 

народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в 

процессе собственной художественно – творческой активности. 

Основной формой учета внеурочных достижений учащихся является 

портфолио. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

творческие студии, конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, выставки и пр. 

Внеурочные занятия проводятся в школе  во второй половине дня (1, 3 

классы), и в первой половине (2,4 классы).  Продолжительность занятий в 

день для обучающихся 1-2 классов не более 50 минут, и не более 1,5 часов 

для учеников 3-4 классов. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов,  учителями – предметниками и педагогом-

психологом. Для проведения занятий используются классные комнаты, 

библиотека, спортивный зал, актовый зал, спортивные площадки. 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в 

МБОУ СОШ № 10, разработаны педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
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деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Направле

ния 

развития 

личности 

Наименова

ние 

рабочей 

программы 

Вид 

деяте

льно

сти 

Форма 

проведе

ния 

1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

2

в 

 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

4

в 
Всег

о 

часо

в 

Спортивн

о-

оздорови

тельное 

 

 

«Школа 

здоровья» 

круж

ок 

Экскурс

ии, 

беседы 

     1       1 

«Общефизи

ческая 

подготовка 

к ГТО» 

секц

ия 

Игры, 

соревно

вания 

секции 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Духовно- 

нравствен

ное 

«Путешеств

ие по 

стране 

этикета» 

круж

ок 

Беседы, 

виктори

ны 

2 2 2 2 2   2 2 2   16 

«Традиции 

и 

праздники» 

студ

ия 

Беседы, 

игры, 

виктори

ны 

2 2 2          6 

Социальн

ое  

«Финансов

ая 

грамотност

ь» 

круж

ок 

Беседы, 

конкурс

ы, 

виктори

ны, 

презента

ции 

     2 2  2 2  2 10 

«Дорожная 

азбука» 

круж

ок 

Беседы, 

конкурс

ы, 

виктори

ны 

1 1 1 1 1  2   1   8 

 

 

Обще- 

интеллек

туальное 

«Занимател

ьный 

русский» 

круж

ок 

Олимпи

ады, 

конкурс

ы 

     2    2  2 6 

«Занимател

ьная 

            1  1 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Законом 

Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ), 

ФГОС ООО, учетом требований СанПиН.  

математика

» 

«Удивитель

ный мир 

слов» 

круж

ок 

Исследо

вания, 

диспуты 

          1  1 

«Школа 

юного 

исследовате

ля» 

клуб Школьн

ое 

научное 

обществ

о 

          1  1 

«Умники и 

умницы» 

круж

ок 

Олимпи

ады, 

конкурс

ы 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

«Волшебны

й мир книг» 

клуб Лекции, 

беседы, 

конкурс

ы, 

презента

ции 

   2 2 2 2 2 2  2 2 16 

 

 

Общекул

ьтурное 

«Театр» студ

ия 

Выступл

ения, 

репетиц

ии, 

посещен

ие 

театров 

  2     2   2  6 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

студ

ия 

Выставк

и, 

презента

ции 

   2 2    1    5 

«Волшебны

й мир 

оригами» 

круж

ок 

 

выставк

и 

2 2     1 1    1 7 

Всего 

часов 

   1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

120 



 

 

 

262 

 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» при принятии календарного 

учебного графика как локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся и работников, учитываются мнения участников 

образовательных отношений (Совета старшеклассников и Совета 

Учреждения). 

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. 

Календарный учебный график включает: 

Продолжительность учебного года: 

для 1 классов  - 01.09 по 25.05  

для учащихся 2-4 классов – 01.09 по 30.05 

Продолжительность учебной  недели: 

для обучающихся 1-4 классов – 5 дней 

Сроки каникул: 

осенние -  с 28 ноября  по 03 ноября 

зимние – с 27 декабря  по 09 января  

весенние – с 23 марта  по 31 марта   

дополнительные каникулы для 1 класса -  неделя в феврале 

Продолжительность урока: 

для обучающихся 1 классов – ступенчатый режим обучения: 

в первом полугодии (сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут); во втором полугодии – 

уроки по 40 минут; 

для обучающихся 2-4 классов  - 40 минут 

Распределение классов по сменам: 

1 смена – 1,3 классы 

2 смена – 2,4 классы 

Расписание звонков: 

1 смена перемена 2 смена перемена 
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1 урок  08:00-08:40 10 мин 1 урок  14:00-14:40 15 мин 

2 урок  08:50-09:30 15 мин 2 урок  14:55-15:35 15 мин 

3 урок  09:45-10:25 15 мин 3 урок  15:50-16:30 10 мин 

4 урок  10:40-11:20 15 мин 4 урок  16:40-17:25 5 мин 

5 урок  11:35-12:15  5 урок  17:30-18:15  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

для 4  классов – апрель 

для 2 и 3 классов – с 10 по 25 мая. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и  привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 10 для участников 

образовательных отношений созданы  условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 



 

 

 

264 

 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности организаций дополнительного образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с 

учетом особенностей субъекта РФ 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических  работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №10  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения  задач, определенных основной 

образовательной программой начального общего образования. 

Директор школы - обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу ОУ. 
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Заместители директора по УВР, ВР  координируют работу учителей, 

разработку учебно-методической и другой документации; осуществляют 

контроль за качеством образовательной деятельности. 

Учитель начальной школы – создает условия для успешного 

продвижения обучающегося в рамках образовательной деятельности. 

Учитель-предметник – осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, реализует программы общеобразовательных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», «Иностранный язык», «ИЗО», 

«Информатика». 

Библиотекарь – обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Педагог-психолог – обеспечивает психологическое сопровождение 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, осуществляет психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Социальный педагог –осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, развитию и социальной защите личности обучающегося. 

                    

Уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих 

реализацию ООП НОО 

                    

специалисты/ 

количество 

образование квалификационная  

категория 

          награды 

директор -1 высшее высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

зам. 

директора -3 

высшее высшая -2 

первая -1 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

-1 

учитель 

начальных 

классов -11 

высшее - 9 

среднее 

специальное - 

2 

высшая – 9 

первая - - 11 

8 разряд 

Отличник 

народного 

просвещения – 

1 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

-3 

учитель 

ин.языка -4 

высшее - 4 первая -1  
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учитель 

физической 

культуры -3 

высшее -3 

 

первая -3  

учитель 

музыки -1 

высшее - 1   

учитель ИЗО 

-1 

высшее -1 первая -1  

 

Учитель 

информатики 

-2 

высшее -2 высшая-1 

первая-1 

 

педагог –

психолог-1 

высшее-1   

социальный 

педагог -1 

высшее -1   

библиотекарь 

-1 

среднее 

специальное -

1 

  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

   

 В МБОУ СОШ №10  организована непрерывная система повышения 

квалификации педагогических кадров.  

 Цель повышения квалификации: профессиональная готовность 

работников школы к реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Задачи: - обеспечить оптимальное вхождение работников в систему 

ценностей современного образования; 

- освоить новую систему требований к структуре основной 

образовательной программы, планируемым результатам, оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

Все педагоги начальной школы имеют курсовую подготовку по внедрению 

ФГОС в начальную школу, повышают свой профессиональный уровень, 

участвуя в конференциях, обучающих семинарах, в различных 

педагогических проектах и конкурсах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – овладение 

педагогами  учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Одним из 

условий является создание  системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. План методической работы МБОУ СОШ 

№10  включает следующие мероприятия: 
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-семинары, посвященные содержанию и ключевым вопросам ФГОС; 

-тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС; 

-заседания методического объединения учителей начальных классов по 

проблемам введения ФГОС; 

-участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-участие педагогов в проведении открытых уроков, круглых столов, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

В 2015 – 2019 году 12 учителей начальной школы (100%)  в КРИПК и ПРО 

прошли обучение на курсах по темам: «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО»; «Теория и практика духовно – нравственного 

воспитания и образования в условиях перехода на ФГОС»; «Содержание и 

методологические аспекты основ религиозных культур и светской этики»; 

«Теория и практика преподавания ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

общего образования». 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ №10 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

  преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ  дошкольного образования 

и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 



 

 

 

268 

 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого – педагогическое сопровождение 

участниковобразовательной деятельности  при получении  начального 

общего образования 

 

Уровни  психолого – педагогического сопровождения: 

 

-индивидуальное:  диагностика, коррекционно-развивающие занятия, 

беседа; 

- групповое:  беседа, диагностика, коррекционно – развивающие занятия; 

- на уровне класса:  классные часы, беседы, коррекционно-развивающие 

занятия; 

- на уровне ОУ:  родительские собрания, лектории, общешкольные 

мероприятия. 

 

   В школе проводятся: 

- диагностические обследования  первоклассников; 

- индивидуальные и  групповые занятия с первоклассниками в период 

адаптации и на протяжении всего учебного года; с обучающимися, 

имеющими низкий уровень адаптации; 

-с обучающимися 2-3 классов  занятия с целью развития познавательных 

психических процессов и формирования коммуникативных навыков;  

- проводятся диагностические обследования обучающихся 4-х классов, в 4-

й четверти проводятся групповые занятия для выпускников начальной 

школы с целью профилактики дезадаптации в средней школе;  

Для учителей на методических объединениях, а для родителей на 

родительских собраниях организуются выступления педагога-психолога об 

особенностях младшего школьного и подросткового возраста, коррекции 

детско-родительских отношений. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений осуществляется через работу с 

педагогическими работниками и родительской общественностью с 

помощью таких форм работы: психологические чтения «Трудности 

адаптации первоклассников», «Диагностика как средство воспитания 

классного коллектива», «Особенности детей с признаками 

гиперактивности», «Психологические аспекты преемственности начальной 
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и средней школы», «Возрастные особенности обучающихся»; 

родительские собрания: «Ваш ребенок первоклассник», «Особенности 

познавательной активности младших школьников», «Причины детской 

агрессивности» и др. 

 

Основные направления  психолого – педагогического сопровождения: 

 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся начальной школы; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ, «группы риска»; 

- формирование коммуникативных навыков учащихся. 

 

Основные требования в ходе реализации Программы предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. Реализация 

системно – деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами современных образовательных 

информационно – коммуникационных технологий  с учетом особенностей 

начального уровня образования. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) педагоги руководствуются возрастными 

особенностями и возможностями учащихся и обеспечивают 

образовательную деятельность с учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, направленных на развитие 

творческой и поисковой активности учащихся; 

- организацию образовательной деятельности с использованием 

технологий учебного сотрудничества, которые расширяют виды групповой 

работы учащихся, формируют их коммуникативный  опыт; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

Финансовые условия   реализации ООП НОО МБОУ СОШ №10 

Финансовые условия реализации ООП НОО должны обеспечивать 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта, реализацию обязательной 

части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционной право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
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образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение  муниципального задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа подушевого финансирования на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчете на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоупраления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, за счет средств местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчете регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (урочную, воспитательную, методическую и т.п.), входящие в 

должностные обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется в пределах объема средств 

ОУ на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражаются в смете ОУ. Дополнительным источником финансирования в 

школе выступает спонсорская помощь родителей, выпускников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в правовых локальных актах школы. В них определены 

критерии и показатели результативности и качества, динамика учебных 

достижений обучающися, их активность во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных образовательных технологий, в 
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том числе  здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространении передового педагогического опыта и др. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально – технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования организация, осуществляющая 

образовательную деятельность: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы; 

-  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы: 

• ремонт и обслуживание материально – технической базы;  

• обеспечение безопасного режима работы школы;  

• обеспечение бесперебойной работы объектов жизнедеятельности 

школы;  

• приобретение учебной мебели, компьютерного и информационного 

оборудования;  

• приобретение учебной и художественной литературы для библиотеки; 

наглядных пособий в учебные кабинеты и т.д. 

 

Материально – технические условия реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ №10 

Созданные в МБОУ СОШ №10 материально-технические условия 

полностью   соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования: 

Санитарно-гигиенические – соответствуют нормам СанПиН 2.4.2821-10  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 

оповещения людей при пожаре. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению 

Минтруда №80 от 17.12.2002 г. И № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – за последние годы 

проведен капитальный ремонт спортивного зала, туалетов, крыльца, 

раздевалок, кровли, столовой; текущий ремонт проводится по мере 

выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку – территория озеленена, имеет 

зону отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. 

Соответствие требованиям к помещению для питания – 2 обеденных 

зала на 150 посадочных мест, буфет. Организовано горячее питание, 

соблюдается калорийность и разнообразие блюд. Дети вместе с 
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родителями могут выбрать один из вариантов меню, составленного в 

соответствии с медицинскими требованиями. Перед столовым залом 

установлены умывальники.  

Для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей, 

находящихся под опекой, детей-сирот, инвалидов организовано 

дотационное питание. 

Имеется 6 кабинетов начальных классов (все имеют доступ в Интернет, 

оснащены мультимедийными проекторами, принтерами).     

Обучающиеся начальной школы занимаются на первом этаже. 

Все кабинеты имеют достаточный уровень искусственного освещения, 

соблюдается воздушно-тепловой режим. Кабинеты оборудованы 

ученическими столами и стульями в соответствии с ростом обучающихся. 

Медицинский, процедурный кабинеты располагают необходимым 

оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой 

помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра обучающихся.  

В актовом зале проводятся культурно-массовые мероприятия, 

общешкольные собрания. Занятия физической культурой проводятся в 

спортивном зале (площадь 212 метров квадратных)  и на двух площадках 

на территории школы: футбольной и баскетбольной. 

Кроме этого, для обучающихся начальных классов предоставлены 2 

кабинета иностранного языка, 2 кабинета информатики, кабинет 

психолога, музей истории школы, библиотека, которая оснащена 

необходимой для образовательной деятельности учебной литературой. 

Для ребят младшего школьного возраста предусмотрен в школе 

отдельный гардероб и санузлы. 

Серьезное внимание уделяется вопросам безопасности 

образовательной деятельности. 

Школа обеспечена системой наружного видеонаблюдения, установлена 

кнопка экстренного вызова полиции; во время учебной деятельности   

дежурит охранник. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Ученики начальной школы участвуют в проведении тренировочных 

эвакуаций.   

           

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в 

целом обеспечивающий результативность  современного процесса 

обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 
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ученика   средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

составляют: 

–  информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования ( ФГОС 

НОО, учебный план, примерные учебные планы по предметам, 

образовательные программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, программа развития 

универсальных  учебных действий,  модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебной деятельности и т.д);  

–  информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности обучающихся, (печатные и электронные носители 

образовательной  информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся (учителей начальных классов)( печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.). 

 

МБОУ СОШ №10  также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр  укомплектован печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Имеется   сайт школы, на котором представлена  информация о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта 

обновляется еженедельно. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

           Для выполнения основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо внести изменения в имеющиеся условия 

(материальные затраты за счет бюджетного финансирования, оказания 

платных услуг и поиска спонсорских средств) 

№ Направление Мероприятие 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Формирование  нормативно-

правовой базы по ФГОС, 

своевременное внесении 

изменений в локальные акты 

школы 

2. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Приобретение необходимого 

оборудования, внедрение 

дистанционных технологий 

3.  Развитие личности, 

самореализация 

обучающихся через 

организацию урочной и 

внеурочной деятельности 

Развитие практико-

ориентированных форм в 

организации урочной и внеурочной 

деятельности. 

Создание материально-

технической базы для поисковых 

исследований, проектных работ. 

Создание творческих групп 

учителей по разработке 

интересных программ по 

внеурочной деятельности. 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических 

работников, совершенствование 

работы школьного МО 

Создание творческих групп 

учителей по изучению новых 

программ, использованию 

дистанционных технологий. 

Своевременное прохождение 
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курсов повышения квалификации. 

5. Информационно-

методические условия 

Обновление и приобретение 

компьютерной техники. 

Приобретение оргтехники; 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Приобретение для библиотеки 

учебно-методической литературы 

по УМК, реализуемым в школе. 

Приобретение учебно-наглядного 

оборудования, демонстрационных  

пособий. 

Обеспечить доступ во всех 

кабинетах к ресурсам Интернет. 

 

 

               Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций обучающихся и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих  общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных 

задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

педагогов 

1. Организация курсов 

повышения квалификации 

педагогов через проекты 

социальной и 

профессиональной 

направленности. 

2. Проведение в рамках 

школьных методических 

объединений семинаров по 

изучению современных 

образовательных технологий. 

2. Совершенствование 

методической службы школы 

1. Совершенствование системы 

внутришкольного контроля. 

2. Организация методической 

презентации работы классных 



 

 

 

276 

 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и 

совместных творческих планов 

и их реализация. 

3. Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов 

1. Организация индивидуальных 

консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2. Повышение компетентности 

педагогов через включение в 

инновационную деятельность. 

4. Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя 

1. Консультирование по вопросам 

организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов 

профессиональной 

деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о 

результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение 

профессионального 

методического уровня 

педагога-психолога через 

участие в семинарах, научно-

практических конференциях, 

курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в 

организации адекватных 

условий обучения и воспитания 

для школьников с особыми 

образовательными 

потребностями. 

5. Консультирование и оказание 

помощи учителям в 

организации взаимодействия 

между учениками в ходе 

учебной и досуговой 

деятельности. 

6. Содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении 

психологического комфорта 

для участников 

образовательных отношений. 

7. Формирование у педагогов, 
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школьников и их родителей 

(законных представителей) 

потребности в психологических 

знаниях и желания их 

использовать в своей 

деятельности. 

5. Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий. 

1. Совершенствование 

использования ИКТ-

технологий, технологий 

дифференцированного 

развивающего обучения, 

проблемного, проектного 

обучения. 

2. Создание условий для 

свободного выбора и 

самореализации ученика в 

образовательной деятельности 

посредством внедрения 

вариативных программ, 

технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций. 

1. Реализация технологий, 

обеспечивающих 

формирование функциональной 

грамотности и подготовку к 

полноценному и эффективному 

участию в общественной и 

профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, 

технологий развития 

«критического мышления». 

2. Повышение воспитательного 

потенциала обучения и 

воспитания. 

3. Представление обучающимся 

реальных возможностей для 

участия в общественных и 

творческих объединениях. 

 

 

1 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательной деятельности 
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Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных 

задач 

1. Обновление содержания 

школьного образования 

1. Внедрение ФГОС. 

2. Разработка содержания 

рабочих программ по урочной 

и внеурочной деятельности. 

     2.Внедрение инновационных 

образовательных технологий. 

1. Широкое использование 

проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм 

организации образовательной 

деятельности в условиях внедрения 

ФГОС. 

2. Использование в 

образовательной деятельности 

различных форм социальных 

практик как одного из основных 

средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой 

сферы личности. 

3. Использование УМК 

«Перспектива» 

1. Изучение социального заказа и 

создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2. Совершенствование 

механизмов оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО. 

3. Установление контактов между 

школой и другими 

образовательными 

организациями с целью обмена 

опытом. 

4. Совершенствование способов 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

1. Включение в содержание 

обучения методов 

самоконтроля и 

самооценивания. 

2. Разработка требований к 

организации объективной 

системы контроля, адекватной 

специфике начальной школы. 
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3. Разработка системы 

оценивания достижений 

обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам. 

 

2 Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного 

доступа к информации всем участникам образовательных отношений. 

Задачи Условия решения поставленных 

задач 

1. Совершенствование умений 

учителей в использовании ИКТ 

в образовательной 

деятельности и формирование 

ИКТ- компетенции 

обучающихся. 

1. Совершенствование навыков 

работы на персональных 

компьютерах и применение 

информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по 

освоению современных 

информационных технологий. 

3. Внедрение информационных 

технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ-

компетентности обучающихся. 

5. Использование ресурсов 

дистанционного обучения. 

2. Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательную деятельность 

и вхождение в глобальное 

информационное пространство. 

1. Совершенствование 

материально-технической базы 

школы, обеспечивающей 

информацию образовательной 

деятельности. 

2. Укрепление и 

совершенствование 

технического оснащения 

образовательной деятельности. 

3. Развитие банка программно-

методических материалов. 

4. Создание локальной сети 

школы. 

5. Эффективное использование 

ресурсов глобальной 
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информационной сети в 

образовательной деятельности. 

 

3 Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития 

обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных 

задач 

1. Мониторинг психофизического 

развития обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга 

состаяния здоровья 

школьников. 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

1. Разработка и проведение 

мероприятий, которые 

уменьшают риск 

возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных 

с социальными аспектами 

жизни щкольников 

(сбалансированное 

разнообразное питание, 

профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и 

т.д.) 

2. Пропаганда здорового образа 

жизни среди участников 

образовательных отношений. 

3. Разработка технологий медико-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

1. Профилактика школьной и 

социальной дезадаптации 

детей. 

2. Создание благоприятной 

психологической среды в 

школе. 

3. Формирование у обучающихся 

способности к 

самоопределению и 

саморазвитию. 

4. Профилактика преодоления 

отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся. 

 



 

 

 

281 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по внедрению ФГОС: 

- разработана нормативно-правовая база в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

-разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

-определена оптимальная модель образовательной деятельности, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

-осуществлено повышение квалификации педагогов. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Направление 

 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка и 

утверждение 

плана – графика 

введения ФГОС 

НОО. 

2. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы 

требованиям 

ФГОС(приведение 

должностных 

инструкций 

работников в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС, 

заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому 

договору с 

работниками) 

 

3. Разработка на 

основе примерной  

основной 

ежегодно 

(в связи с 

вносимыми 

изменениям

и и 

дополнения

ми 

 

2019 год 

 

 

2019 – 2023 

г.г. 

 

изменения и 

дополнения 

в течение 

всего 

периода 

 

ежегодно 

 

 

 

 

в течение 

всего 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

Директор, 

секретарь, 

председатель 

ПК 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР, рабочая 

группа 

 

 

Директор, зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

Директор 
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образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования ООП 

школы. 

4. Определение 

списка учебников 

и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС НОО. 

5. Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным 

объектам 

инфраструктуры 

ОУ с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебной 

деятельности. 

6. Разработка: 

- учебного плана; 

- годового 

календарного 

графика; 

- рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов; 

- положения о 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

периода 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

 

учителя 

начальных 

классов и 

учителя-

предметники 
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планируемых 

результатов 

освоения ООП. 

Финансовое 

обеспечение  

Введения 

ФГОС НОО 

1.Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП. 

2. Внесение 

изменений в 

локальные акты, 

регламентирующи

е установление 

заработной платы 

работникам ОУ, в 

том числе, 

стимулирующих 

надбавок и 

доплат, порядка и 

размеров 

премирования. 

3. Разработка 

модели 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

4. Внесение 

изменений и 

дополнений в 

план внеурочной 

деятельности. 

5. Разработка и 

реализация 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по использованию 

часов учебного 

плана и 

внеурочной 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

ежегодная 

корректиров

ка 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

ежегодно 

Директор 

 

 

Директор, 

председатель 

ПК 

 

 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

Зам. 

Директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Директор 
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деятельности. 

6. Разработка и 

реализация 

психолого–

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений при 

получении 

начального 

общего 

образования. 

7. Заключение 

договоров о 

взаимодействии с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

культуры и спорта 

по организации 

внеурочной 

деятельности. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ 

кадрового 

потенциала 

обеспечения и 

реализации ФГОС 

НОО. 

2. Корректировка 

плана – графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

кадров в связи с 

введением ФГОС 

НОО. 

3. Разработка и 

корректировка 

плана 

методической 

работы ОУ в 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 

Директор 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 
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рамках введения 

ФГОС НОО. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Размещение на 

сайте ОУ 

информационных 

материалов о 

введении ФГОС 

НОО. 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к 

введению и 

порядке перехода 

на новые 

стандарты. 

3. Организация 

изучения 

общественного 

мнения по 

вопросам 

введения ФГОС 

НОО. 

4. Обеспечение 

публичной 

отчетности по 

вопросам 

введения ФГОС 

НОО. 

5. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

результатов: 

- по организации 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

Директор 

 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководитель 

МО 
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коррекционной 

работы; 

- по 

использованию 

педтехнологий 

деятельностного 

типа и т.д. 

Материально–

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ 

материально–

технического  

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

2. Обеспечение 

соответствия 

материально–

технической базы 

требованиям 

ФГОС. 

3. Обеспечение 

соответствия 

санитарно–

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС. 

4. Обеспечение 

условий 

реализации ООП 

НОО 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ. 

5. Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды 

требованиям 

ФГОС. 

6. Обеспечение 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

 

 

 

 

Директор, 

Зам. директора 

по АХР 

Зам. директора 

по БЖ 

 

 

 

Директор, зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 
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учебниками и 

учебными 

пособиями, 

обеспечивающими 

реализацию 

ФГОС НОО. 

7. Обеспечение 

укомплектованнос

ти ЭОР. 

8. Наличие 

доступа ОУ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в  

федеральных и 

региональных 

базах данных. 

9. Обеспечение 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Показатель деятельности Ответственный 

за выполнение 

Сроки Документ 

Контроль качества 

подготовки школы к 

новому учебному году. 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

 ежегодно  Акт 

приемки 

Материально-

техническое оснащение 

образовательной 

деятельности. 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

ежегодно План 
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Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение. 

директор, 

 зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

ежегодно План 

Планирование работы 

педагогического совета, 

методсовета 

директор ежегодно План 

работы 

Проведение педсовета 

«Анализ работы  

коллектива за 

прошедший учебный год 

и перспективы развития 

школы» 

директор ежегодно 

август 

протокол 

Рассмотрение и 

утверждение ООП НОО, 

рабочих программ по 

предметам 

зам. директора 

по УВР 

ежегодно протокол 

Корректировка программ 

внеурочной 

деятельности. 

зам. директора 

по УВР 

ежегодно программы 

Заседание ШМО: анализ 

работы, утверждение 

плана на новый год, 

рассмотрение программ. 

руководитель 

МО 

ежегодно протокол 

Уточнение графика 

прохождения курсовой 

подготовки. 

зам. директора 

по УВР 

ежегодно график 

Контроль установки 

программно-технических 

средств, обеспечивающих  

исключение доступа 

учащихся к ресурсам 

сети Интернет, 

содержащим 

информацию, не 

совместимую с задачами 

образования и 

воспитания. 

зам. директора 

по УВР 

август 

 

журнал 

Проведение инструктажа 

по пожарной 

безопасности, 

электробезопасности и 

охране труда 

зам. директора 

по БЖ 

август журнал 
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Составление совместных 

договоров с  

учреждениями культуры 

города 

зам. директора 

по ВР 

август договора 

Контроль: соблюдение 

правил ведения журнала, 

индивидуальная работа с 

учащимися, 

предварительная 

успеваемость, 

выполнение программ. 

зам. директора 

по УВР 

в течение 

года 

приказ, 

запись в 

журнале, 

справка 

Контроль:  уровень 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов. 

зам. директора 

по УВР 

в течение 

года 

  приказ, 

анализ 

 

 

 

 

 

 


