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Паспорт  основной образовательной программы основного общего 
образования 

Полное 
наименование 
Программы 

Основная образовательная программа основного общего 
образования  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя  
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общеобразовательная школа № 15 с. Бада» 
Основание для 
разработки 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» ФГОС НОО 
Примерная ООП НОО ( одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
Устав МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

Уровень 
образования 

Согласно ст. 10 п.4  Федерального закона в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» - начальное  общее образование. 

Организация - 
разработчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 с. Бада» 

Юридический 
адрес 
организации 

673250 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул 
Пионерская, 43. 

E-mail   badash15@mail.ru 
Сайт  http://shkola15bada.com.ru 
Телефон   
Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 

Балыко Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 15 с. 
Бада 
 

Разработчики 
программы 

Либанова Наталья Владимировна, заместитель директора по 
УВР  
Полячкина Людмила Михайловна, заместитель директора по ВР 
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– Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, План внеурочной деятельности 
Балыко Наталья Николаевна директор школы – Финансовое и 
материально- техническое обеспечение реализации основной 
образовательной программы 
Першина Ирина Николаевна, заместитель директора по НМР 

Исполнители 
программы  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

Цель 
Программы 
 

Цель Программы: 
Достижение выпускниками начальных классов планируемых 
результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося начальных классов,  
индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 

Задачи  
Программы 

• обеспечение соответствия основной образовательной 
программы 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта 
основного общего образования (ФГОС НОО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального  
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• установление требований к воспитанию и социализации 
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обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 
форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 
участников образовательных отношений; 
• взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными 
партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 
инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий 
и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно- технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской  деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 
• включение обучающихся в процессы познания и 
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преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для  приобретения опыта реального управления и 
действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 
педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми  предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами  профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

Разделы 
образовательной 
программы 
основного 
общего 
образования 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи реализации ООП 
НОО. 
Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 
НОО. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
(программа формирования общеучебных умений и навыков) 
при получении начального общего образования, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
2.2. Программы отдельных учебных предметов; 



8 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования; 
2.4Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; 
2.5. Программа коррекционной работы. 
3. Организационный раздел. 
3.1. Учебный план НОО; 
3.2. Календарный учебный график; 
3.3. План внеурочной деятельности; 
3.4. Система условий реализации образовательной программы 
НОО, оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты на усмотрение МБОУ СОШ № 15 с. Бада. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

● личностные результаты — готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 
● метапредметные результаты —освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и 
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осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с  педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории; 
● предметные результаты — освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

Целевые 
индикаторы 
реализации 
Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по 
следующим целевым индикаторам: 
- Обеспеченность школы контингентом обучающихся 1-4 
классов в соответствии с Лицензией. 
- Результаты образования, демонстрируемые обучающимися в 
рамках внутришкольных диагностических процедур, а также в 
ходе процедур независимой оценки качества образования – 
муниципальных, региональных диагностических контрольных 
работ. 
- Процент обучающихся 1-4 классов, принимающих участие в 
конкурсах и предметных олимпиадах муниципального, 
регионального и всероссийского уровней (в т.ч. с 
использованием дистанционных технологий), в проектной и 
исследовательской деятельности. 
- Увеличение числа социальных партнеров школы, 
обеспечивающих развитие условий для получения 
обучающимися качественного начального общего образования. 
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- Результаты социологических опросов родителей и 
выпускников (законных представителей) о качестве 
образовательных услуг, оказываемых школой, и 
удовлетворении образовательных потребностей обучающихся. 
- Удельный вес педагогических и руководящих работников 
школы, участвующих в научно-методической работе школы, 
актуализирующих собственный положительный 
педагогический опыт путем участия в семинарах, 
конференциях, публикациях.    
100% успешное выполнение ВПР учащимися –выпускниками 
начальной школы.  

Исполнители 
Программы 

Административно-управленческий аппарат и коллектив 
учителей, работающих в 1-4 классах 

Сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом НОО. Срок 
получения основного общего образования составляет четыре 
года . 

Система 
контроля  
исполнения 
Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности 
осуществляется педагогическими работниками и 
административно-управленческим аппаратом школы в пределах 
функциональных обязанностей. 
Промежуточный контроль результатов образовательной 
деятельности осуществляется педагогическими работниками и 
административно-управленческим аппаратом школы в пределах 
функциональных обязанностей по итогам учебных четвертей. 
Информация заслушивается и анализируется на совещаниях при 
директоре школе и его заместителях, на заседаниях 
педагогического совета школы, родительских собраниях, 
фиксируется в аналитических документах.    
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Итоговый контроль результатов образовательной 
деятельности осуществляется педагогическими работниками и 
административно-управленческим аппаратом школы в пределах 
функциональных обязанностей по итогам учебного года. 
Информация заслушивается и анализируется на совещаниях при 
директоре школе и его заместителях, на заседаниях 
педагогического совета школы, родительских собраниях, 
аккумулируется в аналитических документах, в Ежегодном 
публичном докладе о результатах работы школы, в результатах 
самоаудита деятельности школы по оказанию образовательных 
услуг,  размещаемых на официальном сайте школы в сети 
Интернет.    

 
 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования 
(далее ООП НОО) МБОУ СОШ №15 разработана  на основе Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего  образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 
приказов Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего  образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 
29.12.2014 N 1643; от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования 
(Решение ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15).  
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Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и 
образовательные потребности села Бада, а также, Устав и Программу 
развития МБОУ СОШ №15 с. Бада.   

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ СОШ №15 с. Бада разработана образовательным учреждением 
самостоятельно. 

Основная образовательная программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа построена с учетом специфики МБОУ СОШ №15 с. Бада. 
В начальной школе сложился творческий педагогический коллектив.  

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

  •   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, 
задачам      построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

•   переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на    основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
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•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 
      •   опору на современные образовательные технологии деятельностного 
типа: 
 - технологию формирования типа правильной читательской 
деятельности (технологию продуктивного чтения),  
 - проблемно-диалогическую технологию,  
 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов). 
     • признание решающей роли содержания образования, способов 
организации    образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении    целей личностного и социального развития обучающихся; 

•   учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических    особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм   общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

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

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы    основного общего образования 



14 
 

Цель:  обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.  

 
Программа решает следующие задачи: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности; 

 формирование у младших школьников функциональной грамотности 
по каждому учебному предмету; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся и другие. 
 Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  

программой начального общего образования, обеспечивается  
реализацией системно-деятельностного,  гуманно-личностного,  
культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за 

счёт особой организации  деятельности детей предполагает 
целенаправленное совершенствование  различных сторон личности; 
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 культуросообразности, согласно которому,  освоение предметного 
содержания осуществляется  на более широком фоне знакомства 
учащихся с миром культуры, с элементами социально-исторического 
опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  
органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, 
постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, 
установление в сознании детей связей между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у 
учащихся предметных и метапредметных умений происходит 
последовательно. 
Общая характеристика основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 Основная образовательная программа содержит следующие 
разделы:  

 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  
 примерный учебный план; 
 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
 программа коррекционной работы; 
 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 
ООП начального общего образования   опирается на возрастные 
особенности младших школьников и планируемые результаты в 
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соответствии  с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования.  
 Образовательная программа ориентирована на реализацию основных 

задач ФГОС и создает социальные и организационно-педагогические 
условия для реализации в полном объеме права детей на образование и 
предназначена  удовлетворить потребности: 

 -  ученика – в освоении познавательных  и ценностных основ  
личностного и  профессионального     самоопределения  на основе 
усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в расширении 
возможностей для реализации интереса к тому или иному учебному 
предмету  в системе  непрерывной  подготовки кадров.  В  этом  аспекте  
образовательная  программа реализует  право  ребенка  на  сохранение  
своей  индивидуальности,  зафиксированное  в  статье 8  «Конвенции  о  
правах  ребенка»; 

-   родителей,  как  гарантия  «наилучшего  обеспечения  интересов  
ребенка»,  обозначенная  в статье  3 «Конвенции  о  правах  ребенка»; 
-  учителя,  как  гарантия  права  на  самореализацию  и неповторимый  стиль  
профессиональной  деятельности.  Кроме  того,  образовательная  программа  
предоставляет  право  проектирования  учебной  программы, выбора  
диагностических  методик  и  инновационных  технологий; 
-  школы,  поскольку  образовательная  программа  дает  ей  право  на  
собственный  «имидж»; 
- общества и государства  - в реализации образовательных программ, 
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и  
воспроизводство  достижений культуры  и цивилизации,  что  также  
соответствует  статье 6   «Конвенции  о  правах  ребенка» 

Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 -
7 лет, достигшим любого уровня школьной зрелости, I - IV группы здоровья. 
Прием обучающихся в 1-4 классы Образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основе 
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правил приема обучающихся в образовательное учреждение, санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиНа 2.4.2.2821-10; Уставом ОУ. В 
первый класс принимаются   все  дети,  проживающие в  с. Бада и 
близлежащих поселениях, достигшие  возраста 6,5 - 7 лет и не имеющие  
медицинских  противопоказаний  для  обучения в 1 классе 
общеобразовательной  школы, по заявлению родителей (законных 
представителей).  Принцип комплектования классов, выбор УМК 
осуществляется в соответствии с социальным заказом родителей, согласно 
Уставу ОУ. 

В ОУ созданы условия для доступного качественного образования: 
- выбор образовательных программ (для родителей и учащихся); 
- обучение на современной учебно-материальной базе; 
- бесплатное образование в соответствии с установленными стандартами; 
- поддержка наиболее талантливых детей; 
- получение дополнительного образования  
- социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь в процессе 
образования; 
-обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка. 

Образовательная  программа индивидуального  обучения с недельной 
нагрузкой 8 часов по учебному  плану индивидуального обучения   
предоставляется детям  по  медицинским  показаниям  на  основании справки 
ПМПК  и заявления родителя (законного  представителя) и оформляется 
приказом. 

Программа разработана на основе Образовательных систем  «Школа 
2100» и «Перспективная начальная школа», как соответствующие 
основным принципам государственной политики российского образования, 
изложенным в «Законе об образовании в РФ», в стандартах: 

– гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; 
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– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного 
пространства, защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

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

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню 
знаний и начальному общему образованию картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от национальной, религиозной и социальной 
принадлежности. 

 
Цель Образовательных систем - воспитание функционально 

грамотной личности, что соответствует и образовательной политике школы, 
так как функционально грамотная личность – это личность, которая способна 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений. Это человек, ориентирующийся в мире и действующий в 
соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как 
показывают исследования, родители хотят, чтобы их дети: 
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а) хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни; 
б) имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но 

реальные цели; 
в) были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе 

необходимые способности, умения, воспитали личностные качества. 
Педагоги школы выбрали данные образовательные системы, т.к. в ОС 
«Школы 2100» и «Перспективной начальной школы»: 

-  хорошая    методическая    оснащенность    дает    педагогу    
возможность,    используя  деятельностный метод обучения, достигать 
высоких результатов уже на первых этапах  обучения; 

- содержание программ привлекает новизной и доступностью ее 
освоения учителем; 

-   благодаря   разнообразию упражнений и заданий, использованию 
современных педагогических технологий  нам удается адаптировать 
программы к детям разного уровня подготовки;  

- продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах 
различных этапов или форм обучения (детский сад - начальная школа - 
среднее и старшее звено). 

 
Реализуется программа в течение четырех лет. В 1-4 классах рабочая 

неделя 5-ти дневная. Первые классы занимаются в 1-ю смену с 8.30. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 – 34 
учебные недели. Продолжительность учебного занятия: 1 класс – 35 минут (I 
полугодие), 40 минут (II полугодие), 2-4 класс – 45 минут. 

Образовательная программа ориентирована на выполнение 
обучающимися федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Реализация данной программы позволяет 
развивать личность учащихся младших классов, сформировать у детей 
систему опорных знаний и универсальных учебных действий, необходимых 
для продолжения образования на следующем уровне обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно - ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 
- являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований ФГОС НОО, содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 
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успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 
том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательной деятельности.  

1.2.1.Структура планируемых результатов строится с учётом 
необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы 
— зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 
в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 
опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 
оценки результатов деятельности систем образования различного 
уровня, педагогов, обучающихся. 

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

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
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вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 
такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования. 
     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу учебной программы. В системе планируемых результатов этот 
учебный материал особо выделяется, т. к. имеет опорный характер, т. е. 
служит основой для последующего обучения. 

Данные цели ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 
отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 
задач образования на данном этапе, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
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учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 
обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий этап обучения. 
     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 
В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на этапе 
начального общего образования. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
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планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий этап образования. В ряде 
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Начальным общим образованием в МБОУ СОШ №15 устанавливаются 
следующие планируемые результаты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение: работа с информацией» (сквозная 
программа); 
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение» «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 
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1.2.3. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательной организации и вне неё, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
№ Раздел 

программы 
Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел 
«Личностные 
универсальные 
учебные 
действия»  

     У выпускника будут сформированы: 
          Ценностные установки, нравственная ориентация
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.  
Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
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Эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.
            Осмысление (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 
познанию, учёбе) 
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.
 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа
задачи; 
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
           Самосознание (объяснять самому себе):  
         - «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я
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, с твоим посёлком,  школой,  
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        - со всеми людьми, 
        - с природой;  
        - 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.
Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
  Поступки. 
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Характеризовать 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 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). 
        - объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа.
 Выпускник получит возможность для формирования:  
         - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к своему 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
        - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
       - адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
       - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

2.  Раздел 
«Регулятивные 

У выпускника будут сформированы действия, посредством которых он сможет:
- Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
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универсальные 
учебные 
действия» 

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.  
– Различать способ и результат действия. 
– Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, испр

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.

Выпускник получит возможность научиться: 
       - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата 
      - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
      -осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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3.  Раздел 
«Познавательные 
универсальные 
учебные 
действия» 

Выпускник научится: 
– Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 
для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 
источников и разными способами. 

– Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для ре
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
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

– Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 
для создания нового продукта. 

– Выполнять универсальные логические действия:
          - выполнять анализ (выделение признаков), 
          - производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),  
          - выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
        - устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
        - выстраивать логическую цепь рассуждений,  
        - относить объекты к известным понятиям. 
– Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

– Использовать информацию в проектной деятельности под 
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консультанта. Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 
наиболее удобную для себя  форму. 

– Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта.
– Составлять простой и сложный план текста. 

            --   Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
       Выпускник получит возможность научиться: 

          - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
          - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

4.  Раздел 
«Коммуникативн
ые 
универсальные 
учебные  
действия» 

      Выпускник научится: 
- 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.
- Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет. 
- 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 готовы
зрения. 
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
           - вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
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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.   
   Выпускник получит возможность научиться: 
          - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
          - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
          - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
          - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничес
взаимопомощь. 
 

                                                                             
ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 
школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. 
Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 
нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 
обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
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Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 
(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные 
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют 
первичными навыками представления информации в наглядной форме (в 
виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и 
практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 
 

№ Раздел 
программы 

Результаты освоения ООП 

1. Раздел 
«Получение, 
поиск и 
фиксация 
информации» 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 
художественные и информационные тексты); 
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 
освоения и использования информации; 
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 
изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 
чтения; 
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 
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адресную и телефонную книги. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 
электронных носителях; 
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного 
каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых  исследований, 
проектов и т. п.); 
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь  и т. п.) и электронных носителях (диск, 
USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудио
п.). 
 

2. Раздел 
«Понимание и 
преобразование 
информации» 

Выпускник научится: 
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 
план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 
(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 
параметрам (возрастанию и убыванию); 
• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;
• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 
детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, 
соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, не 
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только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 
язык текста; 
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять та
из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как 
подзаголовки,  иллюстрации, сноски; 
• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, 
аннотации. 

3. Раздел 
«Применение и 
представление 
информации» 

Выпускник научится: 
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 
вопросу; 
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 
объекта, выделяя два-три существенных признака; 
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила
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• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-
• определять последовательность выполнения действий, 
составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора 
действий, включающего избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять 
одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 
выполненному действию; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

4. Раздел «Оценка 
достоверности 
получаемой 
информации» 

Выпускник научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
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1.2.4. Предметные результаты 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся начальной школы 
получат возможность реализовать в устном и письменном общении 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям  общей культуры 
человека; они получат начальные представления о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 
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действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное 
письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут 
применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления 
о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения 
языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 
школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на этапе основного общего 
образования. 

№ Содержательная 
линия «Система 

языка» 
Результаты освоения ООП НОО 

 
 Раздел 

«Фонетика и 
графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (гласные 
ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 
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твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике  алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора слов. 

 Раздел 
«Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 Раздел «Состав 
слова 
(морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова 
по составу. 

 Раздел «Лексика» Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 
при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного  решения 
коммуникативной задачи. 

 Раздел 
«Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имен существительных 
род, число, падеж, склонение; 
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• определять грамматические признаки имен прилагательных 
род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, 
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение; 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 
но, частицу не при глаголах. 

 Раздел 
«Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные   
предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
• выделять предложения с однородными членами; 
• различать простые и сложные предложения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, 
дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оценивать правильность  разбора;

 Содержательная 
линия 
«Орфография и 
пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 
и определять способы действий, помогающих 
предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 Содержательная 
линия «Развитие 
речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 
ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с 
использованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения 
культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при 
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, за дачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 
виды и способы связи). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
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В результате изучения курса «Литературное чтение» обучающийся 
начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит 
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 
искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, 
которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать 
информацию для практической работы. 

К концу получения начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
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Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

№ Содержательная 
линия 

Результаты освоения ООП НОО 
 Раздел «Виды 

речевой и 
читательской 
деятельности» 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации); 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять 
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их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 
или прочитанному учебному, научно - популярному и 
художественному тексту; 
•осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 
вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 
общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 
слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объему 
произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного 
текста и использовать полученную информацию в практической 
деятельности; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 
герою и его поступкам; 
• использовать простейшие приемы анализа различных видов 
текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 
определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания 
текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 
детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;
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• передавать содержание прочитанного или прослушанного с 
учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 
мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 
сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на литературное произведение по 
заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 
чтения; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. Без использования 
терминологии. 

 Раздел 
«Творческая 
деятельность» 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным 
текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 
последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 
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дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 
произведения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 
сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 

 Раздел 
«Литературоведч
еская 
пропедевтика» 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм 
(сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев и автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста, используя средства 
художественной выразительности (в том числе из текста).

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 
коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения иностранного языка обучающиеся начальной 
школы приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они 
освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 
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необходимые для овладения устной и письменной речью на английском и 
немецком языках на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх, в ходе овладения языковым материалом иностранных языков у 
младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 
познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 
память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 
процессе знакомства с жизнью своих сверстников, говорящих на английском 
и немецком языках, сдетским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение 
причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 
толерантность к представителям других стран. 
№ Содержательная 

линия  
Результаты освоения ООП НОО 

 Раздел 
«Коммуникативные 
умения» 

Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге
расспросе, диалоге-побуждении; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа; 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 
собеседника и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения 
детского фольклора; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при не 
посредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную 
информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных 
в основном на знакомом языковом материале; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нем информацию; 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ немецкого и английского 
слов с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного в основном на изученном языковом 
материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, простые предложения; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии
с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 Раздел «Языковые 
средства и навыки 
оперирования 
ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• пользоваться немецким алфавитом, знать 
последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 
все буквы английского и немецкого алфавитов 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать 
и писать изученные слова английского и немецкого языков;
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• отличать буквы от знаков транскрипции; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 
и немецкого языков и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения; 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского и немецкого языков, соблюдая нормы 
произношения звуков  английского и немецкого языков 
(долгота и краткость гласных, оглушение звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными), дифтонги; 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе; 
• различать ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопросы) предложений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах); 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные: 
1) лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 
500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения,  
2) простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран,  
3)интернациональные слова,  
4) начальные представления о способах словообразования: 
суффиксация; словосложение, конверсия. 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные и сложные слова). 
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Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
побудительное, вопросительное; 
• распознавать и употреблять в речи: вопросительные слова, 
общий и  специальный вопросы; 
• определять порядок слов в предложении, 
• распознавать и употреблять в речи:  
1) утвердительные и отрицательные предложения, 
2) простое предложение с простым глагольным сказуемым, 
составным именным сказуемым и составным глагольным 
сказуемым, 
3) безличные предложения, побудительные предложения, 
простые распространённые предложения, предложения с 
однородными членами;  
• определять и использовать в речи: 
1) грамматические формы изъявительного наклонения: 
слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы 
глагол-связку, модальные глаголы. Неопределённая форма 
глагола. 
2) существительные в единственном и множественном 
числе с определённым/неопределённым и нулевым 
артиклем, склонение существительных, 
3) прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 
4) местоимения: личные, притяжательные и указательные, 
отрицательное местоимение. 
5) наречия времени, наречия, образующие степени 
сравнения не по правилам, 
6) количественные числительные (до·100), порядковые 
числительные (до·30). 
7) наиболее употребительные предлоги. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами;
• образовывать по правилу прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилам и исключения, и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 
определенным признакам (существительные, 
прилагательные,  разные виды глаголов). 
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МАТЕМАТИКА 
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы 

научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений. 

Обучающиеся овладеют основами логического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки. 

Обучающиеся научатся применять математические знания и 
представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 
применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как 
результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение. Обучающиеся 
накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, 
научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 
овладеют способами измерения длин и площадей. 
           В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования 
компьютера) школьники приобретут важные для практико ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
 
№ Содержательная 

линия  
Результаты освоения ООП НОО 
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 Раздел «Числа и 
величины» 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 
• классифицировать числа по одному или 
нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
• выбирать единицу для измерения данной 
величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

 Раздел 
«Арифметические 
действия» 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 
и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 
• вычислять значение числового выражения 
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(содержащего 2-3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений 
(с      помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата 
действия). 

 Раздел «Работа с 
текстовыми 
задачами» 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами и взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять 
количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1-2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины 
и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 
• решать задачи в 3-4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

 Раздел 
«Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры» 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры: точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг; 
• выполнять построение геометрических фигур 
с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела: 
куб, шар; 
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• соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус 

 Раздел 
«Геометрические 
величины» 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояний приближенно (на глаз). 
• вычислять периметр и площадь 
нестандартной прямоугольной фигуры. 

 Раздел «Работа с 
данными» 

Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые, 
круговыедиаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
• планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и 
диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 
начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и 
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 
отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 
даст учащимся ключ (метод) к осмыслению. 
личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной 
картины мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 
с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы 
и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 
№ Содержательная 

линия  
Результаты освоения ООП НОО 

 Раздел «Человек Выпускник научится: 
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и природа» • различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 
основные существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно - научные тексты с целью поиска и 
извлечения познавательной 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) для поиска необходимой 
информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека с природой, 
находить примеры влияния этих отношений на природные 
объекты, на здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения; использовать 
знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• расширять, систематизировать и углублять исходные 
представления о природных  объектах и явлениях как 
компонентах единого мира,  
• владеть основами практико-ориентированных знаний о 
природе и человеке, целостным взглядом  на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы; 
• понимать начала естественных  наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ  к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
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мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 
экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и в природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 
саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных 
случаях; 
•  искать информацию в электронных источниках и 
контролируемом Интернете для создания сообщений в виде 
текстов,  готовки и  проведения небольших презентаций в 
поддержку собственных сообщений. 
 

 Раздел «Человек 
и общество» 

Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской 
Федерации; описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву – столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
основные (изученные) исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных событий 
на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации, находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.); 
• использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 
целью поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний; 
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности 
окружающих, понимать необходимость здорового образа 
жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•· видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 
в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
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воздействием человека, в том числе на материале культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• осознавать свою этническую и национальную 
принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 
мира человека в его созидательной деятельности на благо 
семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, 
страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке школы. 

 
МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 
сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление 
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
Обучающиеся смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 
проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 
размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся будут способны встать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
№ Содержательная 

линия 
Результаты освоения ООП НОО 

 Раздел «Музыка в 
жизни человека» 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и 
интонационно-мелодические особенности профессионального 
(в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в 
песнях, играх, действах). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать роль музыки в жизни человека; 
•  проявлять интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;; 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных играх. 
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 Раздел «Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства» 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 
образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и 
импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в 
нотном письме при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

 Раздел 
«Музыкальная 
картина мира» 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально пластическое 
движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы 
в звучании различных музыкальных инструментов, в том 
числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в выборе образцов профессионального 
и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной музыкально творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе 
у выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 
представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 
развиваться образное мышление и воображение,  учебно-творческие 
способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный 
вкус.   Обучающиеся овладеют практическими умениями и навыками в 
восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 
художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 
эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач. 

№ Содержательная 
линия 

Результаты освоения ООП НОО 
 Раздел 

«Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности» 

Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами художественного языка; 
изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
• уважать и принимать традиции, самобытные культурные 
ценности, формы культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполненные конкретными 
содержательными понятиями «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом». 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их содержания и вырази 
тельных 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;  
• проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры русского и мирового искусства; 
• называть ведущие художественные музеи России и 
художественные музеи своего региона; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 

 Раздел «Азбука 
искусства. Как 
говорит 
искусство?» 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 
и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 
фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
изменять их эмоциональную напряженность с помощью 
смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
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декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 
на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передав
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
геометрическую форму предмета; изображать предметы 
различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных 
условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем 
трансформации известного создавать новые образы при 
роды, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Раздел «Значимые 
темы искусства. О 
чем говорит 
искусство?» 

Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике 
и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 
объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 
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природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в разных культурах 
мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 
ним свое эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 
эти темы. 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса Технология обучающиеся начальной 
школы получат начальные представления о материальной и духовной 
культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их 
социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 
использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных 
в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
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объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных 
универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. Обучающиеся 
получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как 
техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. Они 
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и 
использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 
научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 
доступную помощь по хозяйству. 
№ Содержательная 

линия  
Результаты освоения ООП НОО 

 Раздел Выпускник научится: 
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«Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживание» 

• понимать, что в предметах материальной среды отражается 
нравственно-эстетический и социально-исторический опыт 
человечества; 
• называть наиболее распространенные в своем регионе 
профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного 
мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 
работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, 
отраженных в предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, 
осуществлять под руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

 Раздел «Технология 
ручной обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты» 

Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам 
в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные технологические 
приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 
• применять приемы рациональной безопасной работы 
ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
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игла); 
• выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 
на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные 
технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей; 
• использовать приобретённые знания и умения для 
творческой самореализации при оформлении своего дома и 
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

 Раздел 
«Конструирование и 
моделирование» 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное расположение, виды соединения 
деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 
заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с изображениями их 
разверток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи или передачи 
определенной художественно-эстетической информации, 
воплощать этот образ в материале; 
• ·применять начальные знания и представления о наиболее 
важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 
при создании предметов материальной культуры; 

 Раздел «Практика Выпускник научится: 
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работы на 
компьютере» 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 
персональным компьютером для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать 
информацию, 
выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 
ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приемами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомиться с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать знания, 
полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий 
физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 
поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 
процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и 
проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. 
Они научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование, освоят правила поведения и безопасности во время занятий 



70 
 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 
зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за 
изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 
направленных на формирование правильной осанки, профилактику 
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они 
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств. 
Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В 
процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать 
навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения 
составлены с учетом возможностей обучающихся основной физкультурной 
группы (не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке). 

 
№ Содержательная 

линия 
Результаты освоения ООП НОО 

 Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 

Выпускник научится: 
• понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 
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дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое и личностное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 
собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать роль положительного влияния занятий физическими 
упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения,  
необходимость  проведения простейших закаливающих процедур;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня 
в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 

 Раздел «Способы 
физкультурной 
деятельности» 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 
зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 
правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
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• правильно подбирать одежду и обувь в зависимости от условий 
проведения занятий; 
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 
при травмах и ушибах. 

 Раздел 
«Физическое 
совершенствован
ие» 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 
нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 
индивидуального развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 
перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 
снарядах; 
• выполнять легкоатлетические упражнения; 
• 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; 
• жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 
необходимым для жизнедеятельности каждого человека: бегать 
и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 
лазать и перелезать через препятствия;   
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 
правилам; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 
России). 

 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
1)       готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

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

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

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

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

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

7)      осознание ценности человеческой жизни. 
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики», должно обеспечить: 

1. понимание значения нравственности, морально ответственного 
поведения в жизни человека и общества; 

2. формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур; 

3. знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 
культуры многонационального народа России; 

4. укрепление средствами образования преемственности поколений на 
основе сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

        Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных 
культур и светской этики» должно направлено на достижение следующих 
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личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания. 
Требования к личностным результатам: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного 
при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание 
доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

4. Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 
5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
2. формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
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основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 

5. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 

6. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

7. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

8. определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 
о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 
в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; 
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4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 

5. первоначальное представление об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на  свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7. становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

8. осознание ценности человеческой жизни. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ 
№15 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников начального общего образования. Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 
собой  один из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к 
результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования. Система оценки выстраивается как 
постоянный процесс в образовательной деятельности начального общего 
образования МБОУ СОШ №15, соединяющий функции контроля, обучения и 
управления. Являясь одним из основных компонентов ООП НОО, система 
оценки фактически выполняет функцию её регулятора 

Основные требования к системе оценивания, её цели и задач 
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Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с её помощью 
можно было: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором 
живут; 
 давать информацию о процессе преподавания и процессе учения; 
 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 
Требований ФГОС НОО и, в частности, в достижении планируемых 
результатов освоения программ начального общего образования. 

      В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 
получение информации, позволяющей 

- обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного 
включения в систему непрерывного образования; 

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего 
ребёнка; 

- учителям – выносить суждения об эффективности программы 
обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся, и, в 
частности, о том 
 происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, 

стремятся ли они к более глубоким и основательным знаниям; 
 начинают ли обучающиеся осознавать, что реальные проблемы 

требуют интеграции знаний из разных предметных областей; 
 совершенствуют ли обучающиеся полученные учебные умения и 

навыки, наращивают ли свои знания, с тем, чтобы более успешно 
продвигаться в обучении, находить решения учебных и практических 
задач; 

 обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и 
способность к совместной учебной деятельности. 
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        В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 
 оценки исходного знания ребёнка, того опыта, который он/она привнёс в 

выполнение задания или в изучение темы; 
 учёта индивидуальных или групповых потребностей в учебном 

процессе; 
 учёта особенностей способов проявления понимания изученного на 

данном этапе учебного процесса и данным ребёнком; 
 развития у детей умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий. 
 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и 
критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, 
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 
оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания, 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных 
достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации 
результатов педагогических измерений.   

 
В основе системы оценки планируемых результатов лежит 

интеграция следующих образовательных технологий: 
 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; 
 технологий, основанных на создании учебных ситуаций; 
 технологий, основанных на реализации проектной деятельности; 
 информационных и коммуникативных технологий обучения. 

 
Система оценивания планируемых результатов освоения программ 
начальной школы, в частности предполагает: 
1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 
чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 
2. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 
оценивания, в том числе: 
 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 
нарастании объёма внешней оценки на каждом последующем этапе 
получения образования; 
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 субъективные и объективные методы оценивания, стандартизованные 
оценки; 
 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и 
дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, 
формирование прописных умений и навыков, речевых навыков, навыков 
работы с информацией и т. д.); 
 самоанализ и самооценку обучающихся; 
 оценивание, как достигнутых образовательных результатов, так и 
процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 
обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 
обучения; 
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 
этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации. 

Система оценивания в МБОУ СОШ №15 строится на основе 
следующих общих для всех учебных программ принципах: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными 
критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 
соответствующие учебным целям. 
2. Оценивание является постоянным процессом, естественным 
образом интегрированным в образовательную практику. В 
зависимости от этапа обучения и поставленных целей используется 
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое(тематическое, 
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 
3. Оценивать можно только то, чему учат. 
4. Система оценивания выстраивается на безотметочно-
содержательной основе в 1 классе, где исключается балльное 
оценивание и использование любой знаковой символики, 
заменяющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной 
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деятельности второго класса и 3-4-ом классах используется 5-
балльная шкала, а также возможно использование универсальной 
шкалы трёх уровней успешности. 

5. В системе оценивания используются разные оценочные 
шкалы. Их выбор определяется целевыми установками, этапами в 
технологии формирования оценочной самостоятельности, 
принципами обеспечения оценочной безопасности в технологии 
безотметочного обучения. 

6. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки по 
любой оценочной шкале заранее известен и педагогам, и 
учащимся. К выбору критериев оценивания и трактовке их 
формулировок привлекаются и сами учащиеся. 

7. Оцениваться с помощью отметки могут только 
результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

8. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 
учащиеся активно включались в контрольно-оценочную 
деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

В системе оценивания в начальной школе используются 
 преимущественно внутренняяоценка, выставляемая педагогом, 

школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 
неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 
аккредитации образовательных организаций и др.), результаты которой не 
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 
самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 
правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в 
том числе – стандартизированные(основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
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 оценивание достигаемых образовательных результатов, 
оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности 
каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 
обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 
этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, 
презентации, и дифференцированная оценкаотдельных аспектов 
обучения; 

 самоанализ и самооценкаобучающихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметныхи предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательной деятельности — 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: 
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•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 
морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательной организации, ориентации на 
содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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• 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 со-
вершенствованию 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. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 
осуществляется: 

1)    в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 
развития личности; 



85 
 

2)    в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля 
достижений; 

 оценка знания моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 
ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, ОРКСЭ); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу 
родителей или педагогов и администрации). 

Внутренняя оценка 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 
основе портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, 
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 
ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – 
наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-
этических суждений о поступках и действиях людей является также 
накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ предполагает включение 
заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 
работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных 
учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
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психологии (по запросу родителей или педагогов и 
администрации)  по  вопросам (возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 
 ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности; 
 сформированности самооценки; 
 сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Личностные результаты выпускников начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 

    Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, 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 
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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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательной деятельности — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

    Основное содержание оценки метапредметных результатов 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

    Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 
себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера 
(система заданий УМК «Школа 2100» и «Перспективная начальная 
школа»), творческие задания, интеллектуальный марафон, 
информационный поиск, задания вариативного повышенного 
уровня); 

 проектная деятельность;  
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 текущие и итоговые проверочные работы, включающие 
задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 
    Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 
осуществляться на материалах учебников и УМК «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа», представленных на листах с 
проверочными и тренинговыми заданиями. 

    В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, 
нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на 
проверку метапредметных результатов обучения. 

    Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме 
предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости 
ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 
информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 
моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как 
ответ на вопрос). 

    Оценивание уровня сформированности личностных, 
коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, 
планирование может основываться на устных и письменных ответах 
обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в 
групповой работе. 

    Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 
уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 
сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущей 
образовательной деятельности. Для этих целей используем как Портфель 
достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», 
включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат 
перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе 
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обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность 
выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, 
нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные 
таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 
достижений обучающихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по 
освоению УУД. 

    При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, 
материалов Портфеля достижений обучающегося становится очевидным: 
осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на 
разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 
материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 
способ. 

    Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 
при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

    Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в 
ходе различных процедур, перечисленных выше. 

Пример: 
Лист «Наблюдение за участием в групповой форме» 
(за один урок наблюдение ведётся за одним учеником, за неделю – всеми 

учениками одной группы, за две – за всеми учениками класса). 
Схема фиксирования 

Ученики Число ответов 
(размышлений) 
ученика в ходе 
дискуссии («+/-» 
- логичные/нет) 

Число вопросов 
ученика в ходе 
дискуссии («+ + 
+») 

Стиль поведения в обсуждении 
(вежливость, грубость, 
внимание/невнимание к чужому 
мнению) 

Действия в 
конфликтной 
ситуации 
столкновения 
мнений и 
интересов 
(реакция на 
критику, форма 
критики чужого 
мнения, 
проявления 
способности к 
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компромиссу, 
выработке и 
признанию 
общего решения 
и т. п.) 

Ф.И. 
обучающегося 

    
Ф.И. 
обучающегося 

    
 

Оценка результатов наблюдения: 
Максимальный 
уровень 

   «Настоящий 
лидер» 

Может 
разрешить 
острый 
конфликт, 
успокоить 
и 
привлечь 
всех к 
работе, 
привести 
группу к 
результату 

Программный 
уровень 

  «Отличный 
участник» 

Длительно и устойчиво 
активен в процессе 
решения и представления 
результатов, постоянно 
корректен, считается с  
чужим мнением 

Необходимый 
уровень 

 «Хороший 
участник» 

Активен, логичен, вежлив в процессе 
решения (но не всегда при 
представлении результатов); слушает 
других.но  может не посчитаться с их 
мнением, может вспылить, обидеться, 
отказаться от работы 

«Мне ещё 
многому 
надо 
научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый 
материал. 
Высказывается сам, но не слышит других, нарушает 
нормы вежливости, пытается навязать своё мнение 
остальным 

«Я в начале 
пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или 
никак не реагирует 
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Объектом оценки предметных результатов является освоение 
обучающимися предметных знаний и способов действия для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

    В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые предметные результаты. 

    Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. 

    В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 
предметных результатов проводятся диагностические работы, 
для  определения уровня освоения предметных результатов – 
промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 
следующие формы: 

1. Текущая аттестация:  
 устный  опрос; 
 письменная самостоятельная работа; 
 диктант; 
 контрольное списывание; 
 тесты; 
 графическая работа; 
 изложение; 
 сочинение; 
 доклад; 
 творческая работа; 
 посещение уроков по программам наблюдения; 
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 диагностическая  работа, включая личностные и 
метапредметные; 

 арифметические диктанты 
2. Промежуточная аттестация: 

контрольная работа; 
диктант; 
изложение; 
проверка осознанного чтения; 
комплексная работа; 
тестовая 

 
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам  

анализируются по отдельным знаниям и умениям. По результатам каждой 
оценочной работы выполняется анализ, схема которого разрабатывается 
учителем и согласуется с администрацией школы. Результаты анализа работ 
каждого обучающегося оформляются на листе и доводятся до сведения 
родителей через бумажный и электронный дневники. Оценку уровня 
сформированности знаний и умений по итогам учебного года на основе 
результатов проверочных работ по предмету дают качественная и 
количественная характеристики, отражённая в итоговом оценочном листе. 
Для тренировочных работ, для предъявления текущих работ на оценку 
используется рабочая тетрадь. 
Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней. 
 

При разработке системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения Основной программы учтены особенности и 
возможности УМК реализуемых в школе. 

1. В сборнике программ «Школа 2100» и «Перспективная начальная 
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школа» описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года 
обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность 
научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы. 

2. Содержание всех учебников программ сконструировано с учетом 
возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на 
контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания 
повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной 
работы). 

3. Все комплекты включают в себя: сборники самостоятельных и 
контрольных работ по каждому учебному предмету и классу. 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 
- математика - сконструированы: основные параметры 

потенциального уровня подготовки обучающихся (по всей образовательной 
области и конкретным темам); примерные варианты письменных 
контрольных работ; требования к математической подготовке 
обучающихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям; 
проверочные работы и технология организации коррекции знаний 
обучающихся; практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания 
текста); проверочные работы по определению сформированности 
первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные 
об индивидуальных особенностях обучающихся первого класса (в азбуке и 
письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая 
раскладка к учебнику; 

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; 
внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведения и 
оценки выполненных работ; 

- музыка - разработаны: критерии музыкального развития 
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школьников; методический комментарий к хрестоматии и 
фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный 
материал для самостоятельной работы обучающихся; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных 
работ (основная и дополнительная часть); методика проведения игр с 
возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 
информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

 
    Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 

    В образовательной организации проводится мониторинг результатов 
выполнения итоговых работ – по всем предметам учебного плана 
и  комплексной работы на межпредметной основе.    

    Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 
школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. При определении итоговой оценки учитываются 
результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. 
Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 
превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 
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текущую успеваемость обучающихся; 
динамику личных достижений обучающегося в освоении 

предметных умений;  
активность и результативность участия обучающихся в 

выставках, конкурсах, соревнованиях;  
активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности. 
     Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 
достижений. Накопительная система Портфель достижений 
обучающегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 
образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает 
активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 
деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не 
только освоить эффективные средства управления своей учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действия, принятию ответственности за их 
результаты. 

Структура Портфолио                                                                         
обучающегося начальных классов МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

1. Титульный лист (оформляется педагогом) 
2. Раздел «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика 

ученика, характеристика социума, сведения о родителях, интересы и 
увлечения, режим дня, расписание уроков и занятий внеурочной 
деятельности, любимые игрушки и книги, фотографии, классные поручения 
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и т.д. (Заполняется вместе с ребенком и родителями (законными 
представителями).  

3. Раздел «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения 
ученика в различных предметных областях, успехи в проектной и 
исследовательской деятельности, материалы и листы наблюдений, 
фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам и т.д. 
(Заполняется педагогами, психологом, логопедом и т.д.)  

4. Раздел «Физическое развитие и здоровье ребенка»: мониторинг 
физического развития ребенка, мониторинг здоровья ребенка, фиксирование 
достигнутых результатов в спорте, участие в соревнованиях, освоение 
основных движений, новых видов спорта и т.д. (Заполняется по годам 
обучения классным руководителем, учителем физической культуры, 
медицинским работником, родителями) 

5. Раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в 
конкурсах, выставках, рисунки, фотографии поделок, результаты 
анкетирования. (Заполняется классным руководителем, педагогом-
психологом, родителями, учеником) 

6. Раздел «Разные разности» (заполняется ребенком по его усмотрению). 
    Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 
деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 
учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 
отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 
способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 
своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные 
работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 
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отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные 
действия.   

    Динамика образовательных достижений обучающихся за период 
обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 
действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 
отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 
Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 
Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 
систематизации); 

Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 
учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

Портфель достижений (или иная форма);   
Результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 
личностных качеств обучающегося, УУД. 

Электронный дневник 
«Инструменты»  оценки качества 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  
обучающимися основных предметных способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых 
компетентностей и социального опыта; 
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• Диагностические задачи – оценка операционального состава 
действия и его коррекция; 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, 
влияющих на качество образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка 
формирования контрольно-оценочной деятельности, планирования 
учебной  деятельности  ребенка. 

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. 

 В МБОУ СОШ №15 используются следующие формы оценки: 
1.    Безоценочное обучение – 1 класс (весь год) по всем предметам 

учебного плана. 
2.    Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам, кроме 

учебного курса «ОРКСЭ». 
3.    Накопительная система оценки – Портфель достижений, 

трёхбалльная шкала и процентная шкала достижений  (для личностных и 
метапредметных результатов). 
Уровни успешности 5-балльная шкала 
Не достигнут необходимый 
уровень  
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача 

«2»  ниже нормы, неудовлетворительно 
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Необходимый (базовый) уровень 
 
Решение типовой задачи, 
подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались 
отработанные умения и уже 
усвоенные знания 
 

«3»  норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 
«4»  хорошо. Полностью успешное 
решение (без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Повышенный (программный) 
уровень  
Решение нестандартной задачи, 
где потребовалось  либо 
применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент 
теме,  либо уже усвоенные 
знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации 

«4+»  близко к отлично. Частично 
успешное решение (с незначительной 
ошибкой или с посторонней помощью в 
какой-то момент решения) 
«5»  отлично. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) 
уровень  
Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 
потребовались  либо 
самостоятельно добытые новые 
знания,  либо новые, 
самостоятельно усвоенные 
умения 

«5+»  Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 
«5 и 5»  превосходно. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью самостоятельно) 

 
1 класс 
В 1 классе для поощрения активности обучающихся на уроках 

учителями используются жетоны. В конце каждой недели обучающиеся и 
учитель по количеству жетонов подводят по отдельным предметам итоги за 
неделю. По итогам недели обучающимся предлагается сделать самоанализ, 
основанный на примерных вопросах. 

- работать в течение недели мне понравилось (не понравилось), потому 
что … 

- самое трудное было для меня …, потому что … 
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- самое интересное было … 
- на следующей неделе я … 
Каждую неделю, месяц учитель подсчитывает результаты детей. Затем в 

соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая 
прогресс ученика по каждому предмету в течение месяца, года. 
Периодически учителем совместно с 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 обучающегося 

(индивидуальный прогресс ученика); 
- каково качество усвоения обучающимися отдельных тем; 
- какова работоспособность обучающегося в отдельные недели и 

месяцы; 
- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период 

(месяц, четверть, год). 
В 1 классе в процессе оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся включаются: 
 учитель (оценивает деятельность и подводит итоги); 
 ребёнок (работает со своим дневником достижений и видит 

результаты); 
 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности 

ребёнка). 
2-4 классы 
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В учебную деятельность вводятся критериально-оценочные листы по 
каждой самостоятельно выполненной работе. В оценочных листах 
прописаны умения проверочной работы, критерии оценивания. Ученик сам 
оценивает свою деятельность и получает оценку, тем самым обучающийся 
может соотнести, проанализировать адекватность своей оценки. Оценочные 
листы могут содержать проверку по одной или нескольким темам обучения.  
Три уровня результативности: 
 планируемый – планируемые результаты освоения программы; 
 реализуемый – результаты, к чему стремится учитель; 
 достигнутый– реальные достижения. 
Оценка выполненных заданий: 

1. Задания базового уровня оцениваются одним баллом (выполнил 
– 1 балл, не выполнил – 0 баллов) 

Критерий освоения учебного материала 
Проверочная работа 

С выбором ответа Со свободным ответом 
65% и более Менее 65% 50% и более Менее 50% 
1 балл 0 баллов 1 балл 0 баллов 

 
2. Задания повышенного уровня оцениваются разным числом 

баллов в зависимости от полноты и правильности ответа, если 
выполнил не менее 50-65%.  

   Система оценки МБОУ СОШ №15 ориентирована на стимулирование 
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке. 

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 
которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 
областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 
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т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 
показатели предметных результатов (контрольные работы, 

данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и 
других работ по разным предметам); 

показатели метапредметных результатов; 
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности). 
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 
небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - 
обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 
материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 
«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно»  

Педагогические приемы формирования действий контроля и 
оценки у младших школьников 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных 
шкалсамими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей 
для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 
 «Составление заданий с ловушками» (определение или 

видение возможных ошибкоопасных мест) 
 «Составление задачи, подобной данной» 
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 «Классификация задач по способу их решения» 
(выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 
 «Создание помощника»  
 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение 

обнаружить границу своих знаний) 
 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и 

опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении задач)   
Организация домашней самостоятельной  работы обучающихся 

(для чего?): 
- решение проблемы выбора (как выбирать?); 
- самооценка своих возможностей; 
- работа  в ситуации запроса; 
- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 
- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую 

информацию) 
- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои 

достижения («что я знаю и чего не знаю еще..»). 
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/
п 

Вид  КОД Время 
проведени
я 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, 

Фиксируется 
учителем в 
электронном 
журнале и 
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а также намечает «зону 
ближайшего развития» 
и предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу 
в зоне актуальных 
знаний 

автоматически  в 
электронном  
дневнике учащегося 
отдельно задания 
актуального уровня 
и уровня 
ближайшего  
развития в 
многобалльной  
шкале оценивания. 
Результаты работы 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
младшего 
школьника.   

2. Диагностическа
я работа 

Проводитс
я на входе 
и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/с
редств в 
учебном 
предмете. 
Количеств
о работ 
зависит от 
количеств
а  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. Самостоятельна
я  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 двух  

Обучающийся сам 
оценивает все 
задания, которые он 
выполнил, проводит  
рефлексивную 
оценку своей 
работы: описывает 
объем выполненной  
работы; указывает 
достижения  и 
трудности в данной  
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уровнях: 1 (базовый) и 
2 (расширенный) по 
основным предметным 
содержательным 
линиям. 

работе;   
Учитель  проверяет 
и оценивает 
выполненные 
школьником 
задания отдельно по 
уровням, 
определяет процент 
выполненных  
заданий и качество 
их выполнения. 
Далее ученик 
соотносит свою 
оценку с оценкой 
учителя и 
определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной 
работе учащихся. 

4. Проверочная 
работа по 
итогам 
выполнения 
самостоятельно
й  работы 

Проводитс
я после 
выполнен
ия 
самостоят
ельной 
работы (5-
6 работ в 
год) 

Предъявляет  
результаты 
(достижения) учителю 
и служит механизмом 
управления и 
коррекции следующего 
этапа самостоятельной 
работы школьников. 
Учащийся сам 
определяет объем  
проверочной  работы 
для своего выполнения. 
Работа  задается  на 
двух уровнях: 1 
(базовый) и 2 
(расширенный). 
 

Учитель  проверяет 
и оценивает только 
те задания, которые 
решил ученик и 
предъявил на 
оценку.  

5. Проверочная  
работа 

Проводитс
я  после 
решения 
учебной 
задачи 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных 
культурных 
способов/средств 
действия. Уровни: 
1 -формальный;  
2- рефлексивный 

Все задания  
обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает 
все задания по 
уровням (0-1 балл) и 
строит  
персональный  
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(предметный); 
3 – ресурсный 
(функциональный). 
Представляет  собой 
трехуровневую  задачу, 
состоящую из трех 
заданий, 
соответствующих трем 
уровням 

«профиль»  ученика 
по освоению  
предметного  
способа/средства 
действия 

6. Решение  
проектной  
задачи 

Проводитс
я 2-3 раза 
в год 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения  ключевых  
компетентностей 

Экспертная  оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам. 
По каждому 
критерию 0-1 балл 
 

7. Промежуточная 
аттестация по 
итогам года 

 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 и по 
уровню 
опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

Сравнение 
результатов  
стартовой и 
итоговой работы. 

8. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
обучающегося 
за год. 
 

Май   Каждый обучающийся 
в конце года должен 
продемонстрировать 
(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. 
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Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 
результатов, требуемых ФГОС 

    Данный материал необходим для выбора уровня использования 
системы оценки, для составления плана работы учителя на четыре года 
вперед. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры, на которые невозможно реализовать все прочие 
правила и элементы системы оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики 
привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за 
решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у 
себя в таблице результатов ставит «+», в последующих классах при 
появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может 
быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 
только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 
задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 
самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 
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4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 
оценивать процесс.) 

    В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 
«Как мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и 
т.д. 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  
    На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 
комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 
результатах каждого обучающегося.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)- используется полностью. 
Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 
отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 
урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 
(например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - 
используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 
только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 
раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один 
раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
     На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор 

правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит 
получить максимальный эффект.  

     Таблицы результатов и «Портфель достижений» используется уже 
не частично, а полностью.  
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    Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 
текущими отметками, а не только после контрольных работ.  

Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, 
вводимое на этом этапе.  

Обучающийся привыкает к ответственности за свой выбор – получать 
текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 
Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому 
они могут и хотят стремиться на данный момент. 

Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.  
    Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 
учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

Итоговые оценки используются уже не частично, а полностью.  
    Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за курс начальной школы, но и итоговые предметные 
оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

    Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 
ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». 
Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к 
самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 
самостоятельности.  

Модель предметного мониторинга МБОУ СОШ №15 начального 
общего образования 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и 
анализа полученной информации об уровне предметной обученности 
начального общего образования ОО для осуществления оценивания, 
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прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по 
улучшению качества образования. 

Распределение форм контроля по четвертям учебного года 
  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
1 
клас
с 

Стартовая 
диагностика 
внутренняя 
(психолого-
педагогическа
я 
диагностика). 

Интегрированна
я работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 

Интегрированна
я работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 

Отдельные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Физическая 
культура 
Интегрированна
я работа: 
ИЗО 
Музыка 
Технология 

2 
клас
с 

Входная 
диагностика. 
Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 
ИЗО 
Музыка 
Технология 
Физическая 
культура 

Интегрированна
я работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
  

Отдельные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 
ИЗО 
Музыка 
Технология 
Физическая 
культура 

3 
клас
с 

Входная 
диагностика. 
Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 

Интегрированна
я работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 

Отдельные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
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Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 
ИЗО 
Музыка 
Технология 
Физическая 
культура 

мир Окружающий 
мир 
Английский 
язык 

мир 
Английский 
язык 
ИЗО 
Музыка 
Технология 
Физическая 
культура 

4 
клас
с 

Входная 
диагностика. 
Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 
ИЗО 
Музыка 
Технология 
Физическая 
культура 

Интегрированна
я работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
  

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 

Отдельные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 
ИЗО 
Музыка 
Технология 
Физическая 
культура 
Внешняя 
экспертиза 
(ВПР) 

 
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  
Четвертная ОЦЕНКА  
- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 
обучающегося: 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 
обучающегося на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и 
выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем; 
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четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в 
любой момент на основании отметок обучающегося за различные умения в 
Таблице результатов; оценку-характеристику на каждого обучающегося в 
конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! 
- высчитывается как среднее арифметическое, 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; 
- в официальный журнал выставляется среднее арифметическое, 
высчитывается по отметкам, за контрольные работы, и за текущие ответы в 
нём. 

В Рабочий Портфолио (портфель достижений) могут войти выборки 
детских работ, результаты диагностик, материалы текущей оценки (листы 
наблюдений, оценочные листы, таблицы требований и т. д.), результаты и 
материалы тематических работ, итогового контроля, материалы, отражающие 
достижения во внеучебной деятельности. 

Выборки детских работ подтверждают личностную успешность в 
освоении предметов и формировании УУД. 

Выборки детских работ 
Предмет Детские работы 
Математика математические диктанты 

мини-исследования и мини-проекты, 
модели, решения задач 
аудиозаписи устных ответов 
материалы самоанализа и рефлексии 

Русский язык, 
литературное чтение, 
иностранный язык 

диктанты, изложения, сочинения 
аудиозаписи монологов, диалогов 
дневники читателя 
иллюстрированные авторские работы 
материалы самоанализа и рефлексии 
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Окружающий мир дневники наблюдений 
мини-исследования и мини-проекты 
интервью, творческие работы 
аудиозаписи устных ответов 
материалы самоанализа и рефлексии 

Музыка, ИЗО, 
технология 

аудио-, фото- и видео-материалы  
продукты собственного творчества 
аудиозаписи устных ответов 
материалы самоанализа и рефлексии 

Физическая культура видео-материалы 
дневники наблюдений и самоконтроля 
самостоятельные работы 
материалы самоанализа и рефлексии 

 
Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам 

«Портфеля достижений», который должен содержать ответы на вопросы 
следующего листа-опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений 
ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? 
Например:  
- появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение 
учеником этих целей в начале каждого года). 
- возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 
достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным 
достижениям в учёбе и вне учебы); 
- в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и 
педагога-эксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», 
«превосходно». 
Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 
(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 
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2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, 
наблюдений и других материалов «Портфеля достижений»):  
- сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, 
получать и оценивать результат?  
а) Не сформировано нет материалов о результатах достижений. 
б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно 
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 
/«зачёт». 
в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям 
явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 
«отлично»; 
- умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, 
представлять в разных формах?  
а) Не умеет нет материалов о результатах достижений. 
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 
«отлично»; 
- умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 
собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  
а) Не умеет нет материалов о результатах достижений. 
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
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в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 
«отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по 
предметам – текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной 
системой предметных знаний?  
а) Не освоил нет материалов о результатах достижений. 
б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно 
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 
«отлично». 

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?  
- В конце 4-го класса  
- Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других 
начальных классов, школьный психолог, представитель школьной 
администрации. 
- Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым 
экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика.  
- Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная 
накопленная оценка достижений ученика» (пример – см. выше). 

Итоговая оценка за курс начальной школы это словесная 
характеристика достижений обучающегося, которая создаётся на основании 
трёх показателей: 
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1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио 
достижений»  совокупность всех образовательных результатов)  

2) результатов промежуточных диагностических работ по русскому языку 
и математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 
метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

Вывод-оценка 
    (о возможности 
продолжения 
образования на 
следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами 
примерной ООП) 
Комплексная оценка 
(данные «Портфолио 
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 
60% 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 
«удовлетворительно» 

Правильно не менее 60% 
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 80% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее 
50% от максимального 
балла за выполнение 
заданий повышенного 
уровня 

 



117 
 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его 
в основную школу принимается педагогическим советом на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся. 

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. 

Решение о переводе обучающегося принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные 
качества ученика; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 
развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 
этапе обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация учеников 
не предусматривается.  
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Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №15 проводится на 
основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом 
условий деятельности образовательной организации. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный 
инструментарий, поэтому целесообразной формой является  регулярный 
внутренний мониторинг результатов выполнения итоговых работ по 
четвертям учебного года: 

по итогам 1-й и 3-й четвертей отдельные работы по русскому 
языку, математике, чтению, окружающему миру и английскому языку 
(английский язык во 2 – 4 классах); 

по итогам 1-го полугодия (2-й четверти) комплексная работа 
на  межпредметной основе (математика, русский язык, чтение, 
окружающий мир) и отдельная работа по английскому языку 
(английский язык во 2 – 4 классах). 

по итогам 2-ого полугодия (4 четверти) отдельные работы по 
всем предметам учебного плана, 1-ый класс – отдельные работы по 
всем предметам, кроме ИЗО, технологии, музыки – интегрированная 
работ. 

    Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №15 
осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических работников ОО.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 
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особенностей контингента обучающихся. 
     Предметом оценки в ходе данных процедур является так-

же внутренняя оценочная деятельность образовательной организации и 
педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. 

     Результативность учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ 
№15 определяется на основе отслеживания динамики показателей 
социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса и в 
целом по школе. 

Используемая в МБОУ СОШ №15 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. 

Границы и рамки применения системы оценки результатов 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. 
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, т.е. система будет корректироваться. 

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 
результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 
при выборочном контроле со стороны учителя;  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 
Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в 
«кнут», недопустимо увеличение числа контрольных работ. 
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5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 
6) 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.  

7) Личностные результаты в основном фиксируются 
неперсонифицированно, только по классу в целом.  
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2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся 

2.1.1.Актуальность, цели и задачи программы формирования УУД 
Программа развития универсальных учебных действий – один из 

базовых документов, призванных конкретизировать требования к 
результатам предшкольного и начального общего образования и дополнить 
традиционное содержание учебно-воспитательных программ. Программа  
необходима для планирования образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях и начальной школе и обеспечения  
преемственности образования.  Существующий разрыв между дошкольной и 
школьной системой образования со всей остротой ставит проблему 
разработки требований к содержанию и результатам предшкольного 
образования, нацеленного на формирование предметной и психологической 
готовности ребенка к успешному обучению в школе. Разработка Программы 
развития универсальных учебных действий для предшкольного образования 
позволит планировать результаты образовательной деятельности, задать 
критерии и  показатели психического развития детей, необходимые для 
успешного начального обучения. Программа должна стать основой для 
разработки учебных планов, программ, учебно-методических материалов и 
пособий в системе предшкольного и  начального основного образования. 
        Актуальность разработки Программы развития универсальных учебных 
действий для предшкольного и начального общего образования диктуется 
следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 
пространства с целью  оптимизации общекультурного, личностного и 
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познавательного развития детей, создания условий для достижения 
успешности всеми обучающимися;  

- задачами формирования общекультурной и гражданской 
идентичности обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в 
условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия 
российского общества. Уже к концу дошкольного возраста формируются 
основы мировосприятия ребенка, складывается система представлений о 
моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной 
регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется 
Я - концепция, включая культурную и этническую самоидентификацию. 
Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской 
идентичности личности выступает, как актуальная задача воспитания 
ребенка уже на первых этапах его включения в институты социализации и 
никак не может быть предоставлена воле случая. 

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного 
образования и необходимостью сохранения единства образовательного 
пространства, преемственности  этапов  образовательной системы. 
Актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности образования в детском 
возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, 
обусловленным низкой школьной зрелостью и недостаточной  
психологической готовностью детей к школьному обучению, 
недостаточностью  государственного и социального контроля над ходом и 
динамикой психического развития детей в дошкольном периоде в условиях 
многообразия программ дошкольного образования и расплывчатости его 
инвариантного ядра. Стихийность  и зачастую непрогнозируемость  
результатов развития детей со всей остротой ставят задачу 
целенаправленного управляемого формирования системы универсальных 
учебных действий, обеспечивающих  компетентность  «умения учиться». 
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- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 
толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и 
свободе личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень 
коммуникативной компетентности детей, находящий отражение в 
увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной 
тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и 
детском саду, росте одиночества, большом числе детей с низким 
социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском 
коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в 
группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, уметь 
слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку 
зрения на проблему. 
 Ключевой задачей развития образовательной системы  становится 
обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 
Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать 
универсальные учебные действия, составляющие  инвариантную основу 
образовательной деятельности, должно быть обеспечено Программой 
развития универсальных учебных действий уже в период предшкольного 
образования, создающего равные возможности  успешности начального 
общего образования для всех детей. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как 
обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 
универсальных учебных действий в рамках Образовательных систем 
«Школа2100» и «Перспективная начальная школа». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 
универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования начального 
общего образования; 
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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. 

2.1.2. 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.  
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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.  

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. 



126 
 

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.  
2.1.3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных 
учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 
формами работы 

Целью Образовательных систем «Школа 2100» и «Перспективная 
начальная школа» 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;  
– эффективновладеет вербальными и невербальными средствами 
общения и использует их для достижения своих целей;  
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– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Роль учебных предметов в формировании личностных и 
метапредметных результатов. 

Одно из ключевых понятий предметных программ«Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа» – линии развития ученика средствами 
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 
результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения 
собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 
метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде 
всего, являются: 

– предметное содержание; 
– образовательные технологии деятельностного типа; 
–- продуктивные задания. 
 

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 
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действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач». 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.  
     Предмет «Литературное чтение», прежде всего,  способствует 
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 
эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 
в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 



129 
 

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. 
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 этапе 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;  

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

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
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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. 

      Предмет «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 
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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 
умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана).  

      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»), 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. На этапе начального общего 
образования этот предмет является основой развития у обучающихся 
познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 
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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 начального 
общего 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.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде 
всего, на развитие  универсальных логических действий (познавательные 
УУД).Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента 
информатики в начальной школе  научить детей применять при 
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 
информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и 
составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде 
схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, 
логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 
алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее 
способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при 
выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск 
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ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 
универсальные учебные действия: составление планов действий и их 
выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического 
компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 
правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит 
учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым 
вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») 
нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 
использованием средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, 
сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию 
информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 
применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной 
жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием 
творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у обучающихся 
такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели 
при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 
ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 
      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 
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«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». 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;   

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



135 
 

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 ИКТ;  

 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.  

     Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных  
универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 
самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же 
время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 
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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. 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 
обучающихся.  

   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. 

      Большую роль в становлении личности обучающегося играет  предметная 
область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
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«Музыка». Прежде всего,  они способствуют  личностному развитию 
обучающегося, 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. «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 обучающихся.  
Предмет «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 
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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 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). 

    Освоение обучающимися учебного содержания учебного содержания 
«Основы мировых религиозных культур и светской этики», должно 
обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 
поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 
культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 
основе сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

        Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных 
культур и светской этики» направлено на достижение следующих 
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личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания. 
Требования к личностным результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного 
при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание 
доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 
 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 
о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 
и общества; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 

 первоначальное представление об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на  свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 
формировании личностных и метапредметных результатов. 

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 обучающиеся 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 и т.п. – познавательных.  
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В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство 
обучающихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная 
статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  
плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 
проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» 
и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников 
за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У обучающихся 
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. 

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 кличностному развитию 
обучающегося. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 
проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 
диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской 
деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание 
текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во 
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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), умениеосознанночитать 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.  

В рамках Образовательной системы «Начальная школа 21 век» на занятиях 
по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа 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 -  умениядонести свою 
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 
уважительно относиться к позиции другого.  

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 
метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной 
деятельности классно-урочную деятельность и позволяет работать над 
получением личностных и метапредметных результатов образования в более 
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 
– это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
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– 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 регулятивныхметапредметных  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 «Начальная школа 21 век», 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). 
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Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 
проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 
метапредметныхкоммуникативных 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.  

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 образовательной деятельности  жизненных задач, 
предлагающих обучающимся 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 познавательныхуниверсальных учебных действий. Умения 
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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.  

2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов 
образовательной деятельности на разных этапах обучения в начальной 
школе и типовые задания для их формирования 

Далее в таблице  приведены основные личностные и метапредметные 
результаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной 
деятельности в рамках Образовательных систем «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа». В таблицах ниже приведены более 
подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если 
результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому 
возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и 
повышенного уровня. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  
Умения 
самостоятельно 
делать СВОЙ 
ВЫБОР в мире 
мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и 
отвечать за этот 
выбор 
Личностные 
результаты 

Умения 
ОРГАНИЗОВЫ
ВАТЬ свою 
деятельность 
 
Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия 

Умения 
результативно 
МЫСЛИТЬ и 
работать с 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
в современном 
мире  
 
 
Познавательные 
УУД 

Умения 
ОБЩАТЬСЯ, 
взаимодействовать с 
людьми 
 
Коммуникативные 
УУД 

Оценивать 
ситуации и 
поступки 
(ценностные 

Определять и 
формулировать 
цель 
деятельности 

Извлекать 
информацию. 
Ориентироваться в 
своей системе 

Доносить свою 
позицию до других, 
владея приёмами 
монологической и 
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установки, 
нравственная 
ориентация)  
 
 
 
 
 
 
 
Объяснять смысл  
своих оценок, 
мотивов, целей 
(личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию 
мотивация к 
познанию, учёбе) 
 
 
 
 
Самоопределятьс
я в жизненных 
ценностях (на 
словах)и 
поступать в 
соответствии с 
ними, отвечая за 
свои 
поступки(личнос
тная позиция, 
российская и 
гражданская  
идентичность) 
 

(понять свои 
интересы, 
увидеть 
проблему, 
задачу, выразить 
её словесно) 
Составлять план 
действий по 
решению 
проблемы 
(задачи) 
 
 
 
Осуществлять 
действия по 
реализации 
плана, прилагая 
усилия для 
преодоления 
трудностей, 
сверяясь с целью 
и планом, 
поправляя себя 
при 
необходимости, 
если результат 
не достигнут 
 
Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и 
оценивать его 
 

знаний и 
осознавать 
необходимость 
нового знания. 
Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания 
(энциклопедии, 
словари, 
справочники, 
СМИ, интернет-
ресурсы и пр.). 
Добывать новые 
знания 
(информацию) из 
различных 
источников и 
разными 
способами 
(наблюдение, 
чтение, слушание) 
 
Перерабатывать 
информацию  
(анализировать, 
обобщать, 
классифицировать, 
сравнивать, 
выделять причины 
и следствия) для 
получения 
необходимого 
результата – в том 
числе и для 
создания нового 
продукта 
Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую  (текст, 
таблица, схема, 

диалогической речи 
 
 
 
 
 
 
 
Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы) 
 
 
 
 
 
 
 
Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы 
и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то 
сообща 
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график, 
иллюстрация и др.) 
и выбирать 
наиболее удобную 
для себя  форму. 
Работая с 
информацией, 
уметь передавать 
её содержание в 
сжатом или 
развёрнутом виде, 
составлять план 
текста, тезисы, 
конспект и т.д.) 

Личностные результаты 
В возрасте 7–10 лет обучающиеся проявляют активное желание учиться, 

так как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  
Обучающиеся начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» 
мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от 
сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети 
только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 
совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие 
люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 
поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом 
возрасте на многие вопросы обучающийся ещё не готов дать 
самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 
мировоззренческих и т.д.). 
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Таблица 4 
Личностные результаты на разных этапах обучения  

в начальной школе 
Классы Оценивать 

ситуации и 
поступки (ценностные 
установки, 
нравственная 
ориентация)  

Объяснять смысл  
своих оценок, 
мотивов, целей (личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию 
мотивация к 
познанию, учёбе) 

Самоопределятьс
я в жизненных 
ценностях (на 
словах)и 
поступать в 
соответствии с 
ними, отвечая за 
свои поступки.(личнос
тная позиция, 
российская и 
гражданская  
идентичность) 

1–2 классы – 
необходимый 
уровень 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с позиции:  
– общепринятых 
нравственных 
правил 
человеколюбия, 
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 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, 
почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые») с 
позиции известных 
и общепринятых 
правил. 
 
САМООСОЗНАН
ИЕ 
Объяснять самому 
себе:  
– какие 
собственные 
привычки мне 
нравятся и не 
нравятся (личные 
качества),  

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. 
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«некрасивого».  
Постепенно 
понимать, что 
жизнь не похожа на 
«сказки»и 
невозможно 
разделить людей на 
«хороших» и 
«плохих» 

– что я делаю с 
удовольствием, а 
что – нет (мотивы),  
– что у меня 
получается 
хорошо, а что нет 
(результаты)  
 

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 
бедам всех живых 
существ.  
Признавать свои 
плохие поступки 

3–4 классы  –  
необходимый 
уровень  
(для 1–2 
классов – это 
повышенный 
уровень)  

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с позиции:  
– общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, 
свободы, 
демократии); 
– российских 
гражданских 
ценностей (важных 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, 
почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с 
позиции 
общечеловеческих 

САМООПРЕДЕЛЕ
НИЕ: 
Осознавать себя 
гражданином 
России, в том 
числе: 
объяснять, что 
связывает меня с 
историей, 
культурой, 
судьбой твоего 
народа и всей 
России,  
испытывать 
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для всех граждан 
России); 
– важности учёбы и 
познания нового; 
– важности 
бережного 
отношения к 
здоровью человека 
и к природе); 
– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания 
«безобразного». 
 
Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и 
хорошими бывают 
поступки, а не 
люди). 
 
Отмечать 
поступки и 
ситуации, которые 
нельзя однозначно 
оценить как 
хорошие или плохие 
 

и российских 
гражданских 
ценностей. 
 
 
САМООСОЗНАН
ИЕ 
Объяснять самому 
себе:  
–что во мне 
хорошо, а что 
плохо (личные 
качества, черты 
характера), 
–что я хочу (цели, 
мотивы), 
–что я могу 
(результаты)  
 
 

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 
однозначно 
оцениваемых 
ситуациях на 
основе правил и 
идей (ценностей) 
важных для:  
– всех людей,  
– своих земляков, 
своего народа, 
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своей Родины, в 
том числе ради 
«своих», но 
вопреки 
собственным 
интересам;  
– уважения 
разными людьми 
друг друга, их 
доброго соседства. 
Признавать свои 
плохие поступки и 
отвечать за 
них(принимать 
наказание)  
 

Повышенный 
уровень  
3–4 класса 
(для 5–6 
классов –  это 
необходимый 
уровень)  
 

Оценивать,  в том 
числе 
неоднозначные, 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные 
противоречия на 
основе:  
– общечеловеческих 
ценностей  и 
российских 
ценностей; 
– 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 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
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. 
собой), как 
представителями 
разных 
мировоззрений, 
разных групп 
общества.  
 
САМООСОЗНАН

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 
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обществе и т.п.  
Учиться замечать 
и признавать 
расхождения своих 
поступков со 
своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, 
мнениями  
 

ИЕ 
Объяснять самому 
себе:  
–свои некоторые 
черты характера; 
–свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития; 
–свои наиболее 
заметные 
достижения. 

мировоззренческих 
позиций, 
эстетических и 
культурных 
предпочтений;  
стремиться  к 
взаимопониманию 
с представителями 
иных культур, 
мировоззрений, 
народов и стран, на 
основе взаимного 
интереса и 
уважения; 
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 
ненасильственном
у и равноправному 
преодолению 
конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Определять свой 
поступок, в том 
числе в 
неоднозначно 
оцениваемых 
ситуациях, на 
основе:  
– культуры, 
народа, 
мировоззрения, к 
которому 
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ощущаешь свою 
причастность  
– базовых 
российских 
гражданских 
ценностей,  
– 
общечеловеческих, 
гуманистических 
ценностей, в т.ч. 
ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений 
людей разных 
культур, позиций, 
мировоззрений  
Признавать свои 
плохие поступки и 
добровольно 
отвечать за них 
(принимать 
наказание и 
самонаказание)  

 
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 
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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 объективированиясвойств 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. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
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Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 
формирования УУД.  

 
 Для формирования личностныхуниверсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 
 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
 самооценка события, происшествия;  
 дневники достижений и др. 

 
Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 
 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится в школе? 
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 
поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 
спросить. 
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 
говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 
наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, 
игрушку или пятерку в журнал».  
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а 
заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 
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Методика «Кто Я?» 

Каждому обучающемуся предлагается написать как можно больше ответов на 
вопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
Обучающимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 
вопросы: 
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  

хорошего ученика. 
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 
ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 
 
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  
Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 
исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — 
девочка. 

• Текст  рассказа: 
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть 

на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется 
с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а 
посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела 
грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало 
грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• Вопросы: 
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 
3. Почему? 
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4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 
 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 
• Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 
вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 
поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик 
Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на 
которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 
варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• Вопросы: 
1. Кто из детей больше виноват? 
2. Кто заслуживает наказания? Почему? 
 

Русский язык 
   Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл 
и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки 
поступков героев. 
   Также посредством текстов учебника используется воспитательный 
потенциал русского языка; обучающиеся 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). 
2 класс, ч. 2, стр.49, упр.1 «Закончи текст по его началу. Озаглавь текст. 
Запиши получившийся текст в тетрадь. Ответь на вопросы подсказки: Как 
называютсядомики для скворцов? Где их развешивают? Почему люди 
заботятся о скворцах?» 
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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. 

3 класс, ч. 1, стр. 17 Русская народная сказка «Самое дорогое», «Какими 
были старики?». 

Математика 
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 
обучающихся, 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 



162 
 

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 «Начальная школа 21 века», 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. Многие задачи и задания из рубрик «Не только математика» и 
«Путешествие в прошлое» 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 персонажей и ценности 
личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 
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4 класс, стр.84 «В конце XII - начале XIII века жил итальянский математик 
Леонардо Пизанский. В 1202 году он написал книгу, которая называлась 
«Книга об абаке». Она содержала все известные знания того времени по 
арифметике. Книга этого математика более двух веков служила одним из 
основных источников знаний по математике. По обычаям того времени 
Фибоначчи участвовал в математических турнирах – состязаниях в 
наилучшем и наиболее быстром решении трудных задач. Его искусство в 
решении числовых задач изумляло всех. Фибоначчи составил ряд чисел, 
который впоследствии оказался полезным в науке: 1,1,2,3,5,8,13,21,….Закон 
получения чисел этого ряда очень прост. Постарайся сформулировать его, 
назовите три последующих числа этого ряда». 
Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – 
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.  
1 класс, стр.46 «Правила поведения на дорогах». «Рассмотри рисунки. 
Правильно ли поступают дети? Объясни свой ответ». 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 
учебного процесса, а обучающиеся совместно с ним ставят и решают 
учебную предметную проблему (задачу), при этом обучающиеся используют 
эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 
становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне 
учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 
индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 



164 
 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 
(проблем), в ходе которого обучающиеся используют присвоенный ими 
алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 
консультантом. К концу начальной школы обучающийся постепенно учится 
давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, 
он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрение. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах в 
начальной школе 

Классы Определять и 
формулировать 
цель деятельности  
Составлять план 
действий по 
решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять 
действия по 
реализации плана  

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и 
оценивать его 

1 класс –  
необходимый 
уровень 

Учиться определять 
цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя.  
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке.  
Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) 

Учиться работать 
по предложенному 
плану 
 

Учиться 
совместно 
давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса  на уроке.  
Учиться 
отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного 

2 класс –  
необходимый 
уровень  
(для 1 класса – 
повышенный 
уровень) 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
Учиться совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем. 

Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты) 

Определять 
успешность 
выполнения 
своего задания в 
диалоге с 
учителем 
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Учиться планировать 
учебную 
деятельность на 
уроке.  
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки 
 

3–4 классы -  
необходимый 
уровень  
(для 2 класса – 
это 
повышенный 
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 
необходимости, 
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 

Повышенный 
уровень  
3-4 класса 
(для 5–6 
класса –это 
необходимый 
уровень)  

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем, выбирать 
тему проекта с 
помощью учителя. 
Составлять план 
выполнения проекта 

Работая по 
составленному 
плану, 
использовать 
наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 

В диалоге с 
учителем 
совершенствоват
ь критерии 
оценки и 
пользоваться 
ими в ходе 
оценки и 
самооценки. 
В ходе 
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совместно с учителем сложные приборы, 
средства ИКТ) 
 

представления 
проекта учиться 
давать оценку 
его результатам 
 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 
действия 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 
действий используются следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
  «ищу ошибки»; 
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

 
Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание 
 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в 
нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 
Текст: 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились 
на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 
рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 
живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе 
лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 
удалось мне на машине. 
Комбинаторные умения 
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Изображены герои известной русской сказки:  
Пузырь – ☺,  
Соломинка –   /   
и Лапоть –  Ө 
Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят 

Лапоть и Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их 
друг за другом по-разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои 
варианты.  

Русский язык 
Материал учебника структурирован так, чтобы организовать на уроке 
открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической 
технологии. 
3 класс, ч.1, стр.126. Рубрика «Давай подумаем». «Витя записал слова в два 
столбика. В первый – самостоятельные части речи, во второй – служебные. 
Проверь, как он справился с заданием». 

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. 
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:  
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1) нахождение втекста прямых и скрытых авторских вопросов;  
2) прогнозирование ответов;  
3) самопроверку по тексту. 

УМК «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа» 4 класс. Стр.110 
И.С.Соколов – Микитов «Родина». 
«Что такое Родина?». Как автор представляет свою Родину?.. Дополните 
схему данными из текста». 
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 (по П.Я. 
Гальперину).  

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 включены проблемные ситуации, 
позволяющие обучающимся 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 
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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. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 
учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 
учитьсяотличать 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. 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 работатьпо 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.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе 
чтение и работа с информацией) 
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Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 
возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 
мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. 
Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 
учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые обучающиеся 
учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 
абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира 
фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 
обучения  в начальной школе 

Классы Извлекать 
информацию. 
Ориентироваться в 
своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового 
знания. 
Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации для поиска 
нового знания. 
Добывать новые 
знания (информацию) 
из различных 
источников и разными 
способами 

Перерабатывать 
информацию  для 
получения 
необходимого 
результата,  в том 
числе и для 
создания нового 
продукта  

Преобразов
ывать 
информаци
ю из одной 
формы в 
другую  и 
выбирать 
наиболее 
удобную для 
себя  форму 

1 класс –   
необходимый 
уровень 

Отличать новое от  уже 
известного с помощью 
учителя. 
Ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
словаре). 
Находить ответы на 
вопросы, используя 

Делать выводы в 
результате  
совместной  работы 
всего класса. 
Сравнивать и 
группировать 
предметы. 
Находить 
закономерности в 

Подробно 
пересказыват
ь небольшие  
тексты, 
называть их 
тему 
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учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке 

расположении 
фигур по значению 
одного признака. 
Называть 
последовательность 
простых знакомых 
действий, находить 
пропущенное 
действие в знакомой 
последовательности 

2 класс –  
необходимый 
уровень  
 
(для 1 класса –  
это повышенный 
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 
последовательности 
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-
повествовани
я 

3-4 классы– 
необходимый 
уровень  
 
(для 2 класса – 
это повышенный 
уровень)  

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые 
для решения учебной 

Сравнивать и  
группировать факты 
и явления.  
Относить объекты к 
известным 
понятиям. 
Определять 

Представлят
ь 
информацию 
в виде 
текста, 
таблицы, 
схемы, в том 



172 
 

задачи  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 

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 

числе с 
помощью 
ИКТ 

Повышенный 
уровень  
3–4 класса 
 
(для 5–6 класса –  
это 
необходимый 
уровень)  
 
 

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, 

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 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 …». 
Преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 

Представлят
ь 
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 
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справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет) 

данную предметную 
область. 
Использовать 
полученную 
информацию в 
проектной 
деятельности под 
руководством  
учителя-
консультанта 

виде 

 
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных 

универсальных учебных действий 
Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных 

учебных действий использовать следующие виды заданий: 
  «найди отличия» (можно задать их количество); 
  «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями. 

 
Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 
 

Цель:выявление умения ребенка различать предметную и речевую 
действительность. 
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Универсальные учебные действия:знаково-символические познавательные 
действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный 
план. 
Описание задания:учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 
сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 
2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя 
играют в мяч. 

 
Методика «Кодирование» 

 
Цель:выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 
символов. 
 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — 
кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 
Описание задания:ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить 
кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный 
символ.  

Русский язык 
Это, прежде всего, задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 
Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 
разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 
визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Приёмы 
работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 
Система работы с различными словарями. 

Литературное чтение 
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Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 
типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 
которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 
ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 
текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 
выполнения творческих заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 
необходимым формирование моделирования как универсального учебного 
действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 
предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 
наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 
у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 
количество математических задач может быть понято и решено младшими 
школьниками только после создания адекватной их восприятию 
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 
знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–
4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 
применению моделей при решении предметных задач. 
2. Отличительной чертой учебника математики является широкое 
использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 
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3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, 
относящиеся в первую очередь к авторским линиям. 
4 класс, стр.45, з.157 «Сравните значение выражений. Сделай вывод. 
Объясни, как можно разделить сумму двух чисел, на какое-нибудь число». 

Окружающий мир 
   Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской 
программе – научить обучающихся объяснять окружающий мир. Такой 
подход позволяет обучающимся систематизировать свой опыт, превращая 
его в элементарную, но целостную систему. 
   На уроках обучающиеся ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 
учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность 
своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на 
формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений. Такая 
деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный 
отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения 
добывать новые знания. 
3 класс, стр.40. «Сравни разные грибы по внешнему виду. Сделай вывод о 
разнообразии плодовых тел у грибов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе 
чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 
говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 
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числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа 
правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 
уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 
фронтальной, используется групповая форма организации учебной 
деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 
коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 
(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 
начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного 
и письменного текста. 
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 
Классы Доносить свою 

позицию до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической 
речи 

Понимать другие 
позиции 
(взгляды, 
интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои 
интересы и 
взгляды, для того 
чтобы сделать что-
то сообща 

1-2 классы– 
необходимый 
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) 

3-4 классы –  
необходимый 
уровень  
 
(для 1-2 
класса – это 

-Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 

Слушать других, 
пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
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повышенный 
уровень)  

ситуаций, в том 
числе с помощью 
ИКТ. 
-Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы 
 

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); 
– отделять новое 
от известного; 
– выделять 
главное; 
– составлять план 

(задачи). 
Учиться 
уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
пытаться 
договариваться  

Повышенный 
уровень  
3-4 класса 
 
(для 5-6 
класса –  это 
необходимый 
уровень)  
 

-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 

 
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предлагаются следующие виды заданий: 
 составь задание партнеру; 
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 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
  «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 
Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания:ребенку дают текст и задают вопросы. 
 

Т е к с т 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? 

О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты 
ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

 
Задание «Дорога к дому» 

Описание задания:двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 
перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 
изображающей путь к дому, другому — карточку с ориентирами-точками. 
Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести 
линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 
любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. 
После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к 
дому. 

 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 
когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 
описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически 



180 
 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

Русский язык 
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. 
3 класс, стр.112, упр.3. «Составь из данных слов предложения, 
соответствующие предложенным схемам». 

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 
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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). 
Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 
посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 
группе обучающихся. 
3 класс, стр.42 «Поработайте в парах. Рассмотрите рисунки. Прочитайте 
пояснение. Составьте совместный рассказ по вопросам». 

2.1.5. Мониторинг сформированности личностных результатов и 
универсальных учебных действий  
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Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой 
оценкиосвоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образованиядолжно быть достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования… К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, относятся: ценностные 
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 
том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные 
действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно 
поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или 
утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан 
список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как 
плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 
формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение 
составлять план решения проблемы (задачи). 
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Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих 
действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые 
действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем 

умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять без 
специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы 
достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем 
умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … 
(заверши сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  
менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 
Мне очень нужно, чтобы _________________ 
Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 
1) ___  2) _______ 3) ___________  

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 
образовательных результатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 
метапредметными умениями 2-й шаг. В соответствии с планом каждую 
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неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из умений, записывают 
его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и 
развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 
уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 
формированию умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, 
указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный 
характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 
психолог. 
4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 
метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 
классов, созданные в рамках Образовательных систем «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа» , учитель проводит в течение года (ближе 
к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 
разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём 
фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех учеников 
класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 
уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 
формированию необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной 
точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 
учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 
школьный психолог. 
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2.1.6.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Формирования ИКТ – 

компетентности обучающихся 
 

           В условиях интенсификации процессов  информатизации общества и 
образования, формирование  универсальных учебных действий наиболее 
естественно и эффективно проводить с использованием цифровых 
инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том 
числе, используя возможности информационной среды школы, социальные  
сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных  и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 
формирования универсальных  учебных действий обучающихся начального 
общего образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому 
программа формирования универсальных учебных действий начального 
общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая указывает 
элементы  компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или 
иные действия. Технологические  навыки, являющиеся элементами ИКТ-
компетентности, формируются не изолировано. А в контексте их применения 
для решения познавательных и коммуникативных задач. 
  Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 
целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 
действий. Естественно, что ИКТ  могут  (и должны) широко применяться при 
оценке сформированности универсальных  учебных действий. Для их 
формирования исключительную важность имеет  использование 
информационно-образовательной среды,  в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
    В ИКТ – компетентности выделяется учебная ИКТ – компетентность, как 
способность решать учебные задачи с использованием  общедоступных в 
начальной школе инструментов  ИКТ и источников информации в 
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соответствии с возрастными потребностями и возможностями  обучающегося 
начального общего образования. Ее частью является общая 
(общепользовательская) ИКТ -  компетентность обучающегося начального 
общего образования. Во многих случаях обучающиеся  в начальной школе 
осваивают элементы общей ИКТ – компетентности на уровне, отвечающем 
их использованию взрослым в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности. Решение задачи формирования ИКТ – компетентности должно 
быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных 
учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, 
в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ 
– компетентность сущностно связана. 
При  освоении   личностных действий ведется  формирование: 

 критического   отношения к информации и избирательности ее 
восприятия; 

 уважения к информации  о частной жизни и информационным  
результатам других людей. 
       При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 
информационной среде для выполнения оценки выполненного 
действия самим обучающимся, его товарищами и  учителями, а также 
для их коррекции; 

 создание цифрового  портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных  учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
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 поиск информации в индивидуальных  информационных архивах 
обучающегося, информационной среде образовательной организации, в 
федеральных хранилищах информационных образовательных  
ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и 
образовательной деятельности, в том числе – с помощью аудио – и 
видео – записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и 
др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования); 

 структурирование знаний, их организация  и представление в виде 
концептуальных  диаграмм, карт, линий времени и генеалогических 
деревьев; 

 создание гипермедиа   сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 
записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 
элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио – визуальной поддержкой; 
 построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных  и виртуальных конструкторов. 
      ИКТ является важным инструментом для формирования 
коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа – сообщений; 
 выступление с аудио – визуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио – видео и 

текстовая запись); 
 общение в цифровой  среде (электронная почта, чат, видео-

конференция, форум, блог). 
      Формирование ИКТ – компетентности обучающихся происходит в 
рамках системно деятельностного подхода в процессе изучения всех 
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без исключения предметов учебного плана, а его результат 
представляет собой интегративный результат обучения обучающегося 
начального общего образования. В обобщенном виде это отражено в 
данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Вклад 
каждого учебного предмета в формирование ИКТ – компетентности 
обучающегося начального общего образования представлен в конце 
данного раздела. 
   Вынесение  формирования ИКТ – компетентности в программу 
формирования универсальных  учебных действий позволит школе и 
учителю формировать соответствующие позиции планируемых 
результатов, поможет с учетом специфики каждого учебного предмета, 
избежать дублирования при освоении разных  умений, осуществлять 
интеграцию  и синхронизацию содержания различных учебных  
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 
курсов, кружков, внеклассной  деятельности обучающегося начального 
общего образования. 
Основные разделы подпрограммы формирования ИКТ – 
компетентности и их содержание. 
   Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных 
приемов работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов 
зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение 
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла. 
    Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод 
информации в компьютер с камеры (в том числе встроенной в 
цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование 
изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 



189 
 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение 
оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому   качеству результата записи (фото – и видео- 
изображений): выбор положения  записывающего человека и 
воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, 
учет ограничений в объеме записываемой информации, использование 
сменных  носителей (флэш – карт). 
  Создание  текстов с помощью компьютера. Составление текста 
целыми словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с 
использование картинок, путем восстановления деформированного 
текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 
основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 
редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, 
размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после 
знаков препинания, использование абзацного отступа. 
Полуавтоматический  орфографический контроль (подсказка 
возможных вариантов исправления неправильно  написанного слова по 
запросу). Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 
перевод отдельных  слов. 
    Создание графических сообщений. Рисование на графическом 
планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных 
рисунков). Создание планов территории. Создание диаграмм 
взаимодействия. Создание семейных деревьев. 
   Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, 
замена и вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части 
текста; повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек 
изображений (слайд-шоу). Редактирование видео – и аудио – записей 
(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды 
редактирования). Редактирование фотоизображений   (вставка, 
удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 
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  Создание новых сообщений  путем комбинирования имеющихся.  
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 
сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации: перехода к другому сообщению, обеспечения 
возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой.  Добавление объектов и 
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация) 
   Создание структурированных сообщений с линейной и 
ветвящейся структурой.  Создание письменного сообщения: создание 
плана текста, добавления ссылок, графических объектов. Описание 
объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио – 
визуальной и числовой информации о нем, с использованием 
инструментов ИКТ: видео – фото – камеры, цифрового микроскопа, 
цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного  сообщения: 
создание плана, выбор аудио – визуальной поддержки, написание 
пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио – видео 
поддержкой. Создание игрового  видеофильма. Натурная 
мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация.  Создание 
музыкального произведения ( с использованием готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель»). 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио – визуальных 
данных  в естественно -научных наблюдениях и экспериментах с 
использование фото – или видео – камеры, цифрового микроскопа, цифровых 
датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. 
Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое  представление 
числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 
(столбчатых и круговых). 
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 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 
цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе  в 
Интернет – изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете. 
Формулирование запроса, интерпретация  результатов поиска. Сохранение 
найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
источников. Использование ссылок для указания использованных  
информационных источников. Поиск информации в компьютере. 
Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по  наличию данного слова. Поиск в базах 
данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а  также других баз 
данных небольшого объема. 

  Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 
организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру 
сообщения, участие в диалоге,  с использование средств ИКТ – 
электронной почты, чата, форума, аудио – и  видео – конференции и 
пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщение  и 
ИКТ – поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность  в информационной  образовательной 
среде. Непосредственна: фиксации хода и результатов обсуждения на 
экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
Компьютерно управляемые движущиеся модели. Управление 
моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители: Робот, 
Черепаха. Определение последовательности выполнения  действий, 
составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. 
Планирование и проведение исследований, объектов и процессов 
внешнего мира с  использование средств ИКТ. Проектирование 
объектов и процессов реального мира,  собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 
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мира и управление ими с использование виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание программы  «Формирование ИКТ – 
компетентности обучающихся» реализуется средствами различных 
учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 
элемента или  компонента ИКТ – компетентности было 
непосредственно  увязано с его применением. Тем самым  
обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в  данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения этого предмета. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ – компетентности 
учащихся: 
Русский язык.  Различные способы  передачи  информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации 
и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 
компьютерные. Расширение  своих знаний, языковой  компетентности 
с помощью дополнительных источников информации. 
     Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 
квалифицированным  клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 
десятипальцевый метод). Знакомство  с основными правилами 
оформления текста в компьютере, основными инструментами  создания 
и простыми видами редактирования текста. Использование 
полуавтоматического  орфографического контроля. 
Литературное чтение. Работа с мультимедиа – сообщениями 
(включающими текст, иллюстрации, аудио – и видео – фрагменты, 
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
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мультимедиа – сообщения; определение роли и места 
иллюстрированного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, 
аннотация), в том числе с добавлением  иллюстраций, видео – и  аудио- 
фрагментов. Оценка собственных  сообщений с точки зрения 
использованной информации. 
    Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и 
бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 
коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 
Создание информационных объектов  как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам (рисунков, фотографий, видео – сюжетов. 
Натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 
и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 
проектной деятельности на материале художественной литературы, в 
том числе в контролируемом Интернете. 
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 
числе гипер-медиа); выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста  (устного и письменного), от руки и на 
компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном  
языке в цифровой форме для самокоррекции, устное выступление в 
сопровождении аудио – видео поддержки. Восприятие и понимание  
основной информации в небольших устных и письменных  
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 
перевода отдельных слов. 
Математика и информатика.   Применение математических знаний и  
представлений, а также методов информатики для решения учебных 
задач, начальный опыт применения математических знаний и 
информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
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анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,  
заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 
образования и выделения совокупностей. Представление  причинно- 
следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ 
истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 
Окружающий мир.  Фиксация информации (тексты, фото- , видео-, 
аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ: фото – и видеокамеры, 
микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 
планшета и пр. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 
инструментов ИКТ. Поиск  дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач,  в том числе в 
контролируемом  Интернете. Создание информационных объектов 
(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о 
проведенных исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
лентой времени), добавление  ссылок в тексты и графические объекты. 
Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ – 
квалификации (важной части формирования ИКТ – компетентности) 
учащихся. Первоначальное знакомство  с компьютером и всеми 
инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное  
оборудование,  периферические устройства, цифровые  измерительные 
приборы и пр.):  назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными 
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объектами: текстом, рисунком, аудио – и  видео – фрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с доступными электронными 
ресурсами. 
Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательности в потреблении информации, уважению к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения и к 
состоянию  неполного знания и другими аспектами. 
    Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только 
на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их  
применением в других курсах  для решения конкретных задач 
соответствующей предметной области, где указанные умения 
закрепляются и развиваются. Дальнейшее  освоение  инструментов 
ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других 
предметах и в интегративных проектах. 
Искусство. Основы религиозных культур и светской этики. Поиск 
необходимой и дополнительной информации для решения  учебных  
задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 
графическим и растровым  редакторами изображений, освоение 
простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 
изменение последовательности экранов в слайд – шоу.Создание 
творческих графических работ, несложных видео – сюжетов, натурной 
мультипликации и компьютерной анимации с  собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов  и музыкальных «петель» с использование инструментов 
ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео 
– и фото – камеры. 
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2.1.7.  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 
дошкольной образовательной организации (предшколы) в образовательную 
организацию, реализующую основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную образовательную 
программу основного и среднего общего 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.  
     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
– в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 
звена на этап начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на этап основного общего образования.   
     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 
трудностях перехода обучающихся на новый этап образовательной системы, 
имеет следующие причины:  
    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 
содержания обучения, которое при переходе на этап основного общего 
образования, а затем среднего общего образования приводит к падению 
успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;  
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    - обучение на предшествующем этапе 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 обучающихся 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 этап 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 
прочие.  
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    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 
при переходе обучающихся на следующий этап общего образования. 
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 
причинами:  
    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  
    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности);  
    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка).  
     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий.  
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 
ребенка к переходу от предшкольного этапа образования к начальному 

общему 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, 

Преодоление 
эгоцентризма и 
децентрация в 

Предпосылки 
формирования числа как 
условие освоения 
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сериация); 
коммуникативные 
действия  (умение 
вступать в кооперацию, 
соотносить позиции 
партнеров и 
собственную) 

мышлении и 
межличностном 
взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества). 

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  
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, 
математика) 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. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на этапе начального общего 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 
высокаясамоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурнаясформированность 
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 этапов 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. 
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2.1.8.  Программа мониторинга уровня сформированности 
универсальных учебных действий начального общего образования 
Краткая аннотация: программа составлена на основе методического 
пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для 
осуществления психолого-педагогического сопровождения учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 
 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 
значении этот термин можно определить как совокупность способов 
действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока:  
1) личностный;  
2) регулятивный(включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный;  
4) коммуникативный. 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение 
объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 
универсальных учебных действий у обучающихся в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне 

сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на этапе 
начального общего образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 
качества результатов дошкольного и начального общего образования в 
условиях внедрения ФГОС;                                                                                                     

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 
сформированности УУД у обучающихся начального общего 
образования.  

Объекты мониторинга: 
1. Универсальные учебные действия младших школьников; 
2. Психолого-педагогические условия обучения; 
3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 
Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических 
методико-технологические карты, кадровый ресурс. 
Срок реализации программы 4 года (начальное общее образование). 
Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, 
направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 
сформированности УУД на этапе начального общего образования. 
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Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 
мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно-
воспитательного процесса. 
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 
действий у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 
управления познавательной деятельностью обучающихся. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 
Методы сбора информации: 

 анкетирование; 
 тестирование; 
 наблюдение; 
 беседа. 

Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных 
действий у обучающихся начального общего образования 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные 
действия самоопределения, смыслообразованияи нравственно-этической 
ориентации определяют личностную готовность ребенка к обучению в 
школе. Личностная готовность включает мотивационную и 
коммуникативную готовность, сформированностьЯ-концепции и 
самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность 
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социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также 
учебных и познавательных мотивов определяет мотивационную готовность 
первоклассника. Существенным критерием мотивационной готовности 
является первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-
познавательных. СформированностьЯ-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 
отношения к нему взрослых, определенным уровнем развития способности 
адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные качества. 
Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 
поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем 
является развитие высших чувств — нравственных переживаний (чувство 
гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией 
личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции как готовности принять новую социальную позицию и роль ученика, 
предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой 
самоопределения в старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). 
Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему 
школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным 
изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой 
стороны, субъективным отражением этого нового положения в переживаниях 
и сознании ребенка. Именно неразрывное единство двух этих аспектов 
определяет перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом 
переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития — 
внутренняя позиция ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для 
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обозначения совокупной характеристики той системы внутренних факторов, 
которая преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя 
формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом 
возрасте. Фактического изменения социальной позиции ребенка 
недостаточно для изменения направленности и содержания его развития. Для 
этого необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и осмыслена 
самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, связанных с 
учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только 
благодаря этому становится возможной реализация нового потенциала 
развития субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным 
компонентом структуры психологической готовности к школе, определяя 
динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. 
Отношение к школе, учению и поведение в процессе учебной деятельности, 
характеризующее сформированность 
внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. 
Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. 
Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях была выявлена 
сложная динамика формирования внутренней позиции школьника, которая 
находит отражение в мотивационно-смысловой сфере и в отношении к 
школьным предметам. В начале обучения в 1 классе полностью 
сформированная внутренняя позиция школьника была констатирована лишь 
у 45% обследованных обучающихся. В случае частичной сформированности 
внутренней позиции школьника (45%) эмоционально положительное 
отношение к школе, своему новому социальному статусу сочеталось с 
ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни — новые знакомства и 
контакты, игры, прогулки, возможность посещения школьных кружков и пр. 
Согласно полученным данным у 11,4% детей внутренняя позиция школьника 
еще не была сформирована, что нашло отражение в предпочтении игровой 
деятельности и отношений дошкольного типа, отсутствии желания ходить в 
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школу, негативных установках в отношении школы и учебы (О.А. 
Карабанова, 2002). Непринятие нового социального статуса и роли ученика, 
незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых случаях 
негативное отношение ребенка к школе значительно осложняет ход 
нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и 
адаптацию к школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции обучающегося 
начального общего образования: 
— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в 
ситуации необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться 
к занятиям специфически школьного содержания; 
— проявление особого интереса к новому, собственно школьному 
содержанию занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного типа 
урокам дошкольного типа, в наличии адекватного содержательного 
представления о подготовке к школе; 
— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 
дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 
поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение 
социального способа оценки своих знаний — отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней 
позиции обучающегося начального общего образования на седьмом году 
жизни: 
— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 
— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 
содержание школьной учебной действительности (сохранение дошкольной 
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ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 
образа жизни; 
— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 
приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с 
учебными; 
— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 
школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем 
сформированности внутренней позиции обучающегося начального общего 
образования. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная 
содержательная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 
1968). Решающую роль для формирования мотивационной готовности к 
обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно 
интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми 
знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности 
обеспечивает соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои 
импульсивные желания сознательно поставленным целям. В этой связи 
возникают и формируются новые моральные мотивы — чувство долга и 
ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного 
к начальному общему образованию: 
1. Учебно-познавательные мотивы. 
2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой 
деятельности, мотив долга). 
3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 
отношениях с окружающими. 
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4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-
прагматическая мотивация и т. д.). 
5. Игровой мотив. 
6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать 
низкую/относительно низкую успеваемость. Создается замкнутый круг — 
мотивационная незрелость препятствует формированию учебной 
деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а 
несформированность учебной деятельности и систематический неуспех 
ребенка приводит к дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует 
мотив получения хороших оценок, то это приводит к таким нарушениям 
школьной системы требований, как списывание и подделывание отметок в 
дневнике и в тетради. 

Самоопределение и смыслообразование 
Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском 

возрасте (Э. Эриксон, Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. 
Пряжников и др.). Однако уже в самом раннем возрасте происходит 
формирование личности ребенка, подготавливающее успешность будущего 
жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном 
возрасте развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в 
первую очередь социальной идентичности (семейной, этнической, 
гражданской, групповой). Рассмотрим становление основ идентичности, Я-
концепции и самооценки как результат личностного действия 
самоопределения и их роль в образовательной деятельности. Следствием 
определения «Я» в указанных формах (самоопределение) является 
порождение системы смыслов, находящих отражение в отношении ребенка к 
школе, учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее 
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показательна в контексте смысловой ориентации школьника мотивация 
учения. Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов: 
1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной 
деятельностью и ее прямым продуктом, самим развивающимся субъектом 
учебной деятельности; 
2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), 
связанные с косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). 
Формирование широких познавательных мотивов учения у обучающихся 
начального общего образования тесно связано с усвоением теоретических 
знаний и ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Содержание и формы организации учебной 
деятельности и учебного сотрудничества являются ключевым фактором, 
определяющим мотивационный профиль обучающихся. Адекватной 
системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание 
познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации достижения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе 
требует от учителя организации следующих условий: 
— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 
обучающихся к учебе; 
— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и 
личностного смысла учения (осознание учебной цели и связи 
последовательности задач с конечной целью);  
- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, 
оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений; 
— организация форм совместной учебной деятельности, учебного 
сотрудничества. 
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В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки 
младшего школьника  (Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000)  было показано, что 
рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что ученик сам 
участвует в оценивании, в выработке критериев оценки и их применении к 
разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить ребенка 
фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих 
действиях: 
— сравнение ребенком своих достижений; 
— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на 
этой основе предельно конкретной дифференцированной самооценки; 
— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество 
равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом 
действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и 
сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом. Умение 
ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой 
составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью 
и связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). 
Таким образом, знание ученика о собственных возможностях и их 
ограничениях, способность определить границу этих возможностей, знания и 
незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления 
самооценки на этапе начального общего образования. Важное условие 
развития самооценки — становление рефлексивности, которая проявляется в 
умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и 
допускать существование других точек зрения. Рост самооценки должен 
сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона критериев 
оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, 
аргументированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, что 
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дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, чутко 
улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся 
к общению с ними и хорошо принимаются сверстниками. Недостаточное 
усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие 
рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных 
функций: появляется конфликтность, настороженность в отношениях со 
сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия 
оценивания себя является условием развития личностной саморегуляции как 
важного вида регулятивных действий и коммуникативных действий в 
младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 
1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: 
тревожность, неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от 
трудных (объективно и субъективно) заданий, феномен «выученной 
беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной самооценки — 
адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он 
и не дает правильного итогового результата; адекватное описание того, что 
уже достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели. 
2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких 
особенностях поведения, как доминирование, демонстративность, 
неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование своих ошибок, 
отрицание неуспеха. 
Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, 
адекватная оценка, не затрагивающая личности самого обучающегося, 
продуманная система требований, доброжелательность и поддержка, 
оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. Неадекватно 
завышенная самооценка к моменту завершения начального образования 
обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) 
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как сложном эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном 
актуализацией системы защитных механизмов личности, не позволяющих 
ориентироваться в регуляции поведения на адекватную реалистическую 
самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке 
школьника, обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую 
сферу личности, формированием в ходе учебной деятельности 
рефлексивного отношения к себе, нравственно-этическим оцениванием 
ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравственных норм; 
развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по 
содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки 
обучающегося чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении 
успешности своих учеников в значительной степени оправдываются (так 
называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером подобного эффекта 
может служить результат искусственного деления обучающихся на группы 
«по способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, 
попавших в слабую группу, понижается уровень развития способностей. 
Объяснение этого феномена связано с тем, что рефлексивная самооценка 
определяет особенности мотивации учащихся, в том числе соотношение 
мотивации достижений и избегания неудач. Широко распространенное в 
школах явление «выученной беспомощности» состоит в уверенности ученика 
в том, что успех и неудачи в учении не зависят от его целенаправленной 
деятельности и усилий, и сопровождается переживанием собственного 
бессилия и беспомощности, появлением тревожности и беспричинным 
снижением настроения. Возникновение этого негативного явления связано с 
каузальной атрибуцией (причинами, которыми ученик объясняет свой 
неуспех). Было изучено влияние формирования общепознавательных 
действий на объяснение обучающимися причин успеха (М.М. Далгатов, 
1994). Под каузальной атрибуцией понимается процесс интерпретации 
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причин своего и чужого поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вайнер дал 
классификацию четырех типов атрибуции, влияющих на мотивацию учения и 
включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания и 
везение. Другими словами, учащиеся начальной школы могут объяснять свой 
неуспех в учении либо недостатком способностей, либо низким уровнем 
старания, либо объективной сложностью задания, либо случайностью 
(повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу 
(направленности) контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по 
возможности субъекта 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному 
пониманию обучающимися начальной школы причин неуспеха, являются: 
— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 
ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 
— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 
учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от 
негативных оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное 
описание степени; 
- достижения обучающимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, 
способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки личности самого 
ученика; 
— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 
отсутствие жесткого контроля в обучении; 
— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 
усилий, и перенос акцента на чувство ответственности самого обучающегося; 
— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение 
усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного 
способа совладания с трудными ситуациями; 
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— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-
психологических особенностей обучающихся и зону ближайшего развития. 
Основные характеристики личностного развития обучающихся 
начального общего образования 
Самоопределение 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 
— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 
них, ответственности человека за благосостояние общества; 
— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 
основе осознания «Я» как гражданина России. 
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 
предметно-преобразующей деятельности человека: 
— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 
содержанием. 
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 
— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 
самопринятия. 
Смыслообразование 
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на 
основе: 
— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
— формирования мотивов достижения и социального 
признания; 
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— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности. 
Нравственно-этическая ориентация включает: 
— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии 
культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 
— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
— знание основных моральных норм (справедливое распределение, 
взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 
— выделение нравственного содержания поступков на основе различения 
конвенциональных, персональных и моральных норм; 
— формирование моральной самооценки; 
— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 
— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 
отзывчивости; 
— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 
нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и 
общества в пределах своих возможностей; 
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной 
школе 

УУ
Д 

Норматив
ный 
 
показатель
УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 
высокий средний низкий учитель психолог 

        



217 
 

Сам
опо

зна
ние

 и с
амо

опр
еде

лен
ие 

 
  - чувство 

необходимост
и учения, 
- 
формирование 
своей точки 
зрения, 
-  
предпочтение 
уроков 
«школьного» 
типа урокам 
«дошкольного
» типа;  
- адекватное  
содержательн
ое 
представление 
о школе; 
-  
предпочтение 
классных 
коллективных 
занятий 
индивидуальн
ым занятиям 
дома,  
 -  
предпочтение 
социального 
способа 
оценки своих 
знаний  
Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
приобретенны
х 
положительны
х личностных 
качеств, 
организация 
деятельности 
на помощь 
другим 
людям, 
развитие 
эмпатии. 
 

- 
положительн
ое 
отношение к 
школе;  
- ориентация 
на 
содержатель
ные моменты 
школьной 
действительн
ости и 
образец 
«хорошего 
ученика»,  
- школа 
привлекает 
внеучебной 
деятельность
ю 
Рекомендац
ии: стабилизиров
ать 
психоэмоцио
нальное 
состояние 
ребенка, 
организовать 
самостоятель
ную 
деятельность 
на уроке. 
 

- 
отрица
тельно
е 
отноше
ние к 
школе 
и 
поступ
лению 
в 
школу 
- 
Ребено
к хочет 
пойти в 
школу, 
но при 
сохран
ении 
дошкол
ьного 
образа 
жизни. 
 
Рекоме
ндаци
и: консул
ьтация 
специа
листов, 
поощре
ния за 
результ
ат, 
давать 
неболь
шие 
поруче
ния, но 
с 
достиж
имым 
положи
тельны
м 
результ
атом. 

 Тест на 
определе
ние 
самооцен
ки 
«Лесенка
» 
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2 - чувство 
необходимост
и учения, 
- формируется 
собственная 
точка зрения, 
-  
предпочтение 
социального 
способа 
оценки своих 
знаний. 
 
Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
приобретенны
х 
положительны
х личностных 
качеств, 
организация 
деятельности 
на помощь 
другим 
людям, 
развитие 
эмпатии. 
 

- 
положительн
ое 
отношение к 
школе;  
Проявляет 
собственную 
точку зрения 
в отдельных 
вопросах. 
Частично 
зависит от 
ситуации 
успеха. 
Рекомендац
ии: проявлять 
заинтересова
нность 
деятельность
ю ребенка,  
стабилизиров
ать, 
психоэмоцио
нальное 
состояние 
ребенка, 
организовать 
самостоятель
ную 
деятельность 
на уроке. 
. 
 

Посещ
ение 
школы 
с цель 
общен
ия со 
сверстн
иками. 
Нет 
стремл
ения 
иметь 
собстве
нную 
точку 
зрения. 
Полнос
тью 
зависит 
от 
ситуац
ии 
успеха. 
Тенден
ция к 
переоц
енке 
достиг
нутых 
результ
атов и 
возмож
ностей. 
Рекоме
ндаци
и: консул
ьтация 
специа
листов, 
поощре
ния за 
результ
ат,  
давать 
неболь
шие 
поруче
ния, но 

 «Лесенка
» 
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3 - чувство 
необходимост
и учения, 
- адекватное 
определение 
задач 
саморазвития, 
решение 
которых 
необходимо 
для 
реализации 
требований 
роли 
«хороший 
ученик»,  
 
Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
приобретенны
х 
положительны
х личностных 
качеств, 
организация 
деятельности 
на помощь 
другим 
людям, 
развитие 
эмпатии. 
 

- 
адекватность 
выделения 
качеств 
хорошего 
ученика 
(успеваемост
ь, 
выполнение 
норм 
школьной 
жизни, 
положительн
ые 
отношения с 
одноклассни
ками и 
учителем, 
интерес к 
учению) 
 
 
 
Рекомендац
ии 
проявлять 
заинтересова
нность 
деятельность
ю ребенка,  
стабилизиров
ать, 
психоэмоцио
нальное 
состояние 
ребенка, 
организовать 
самостоятель
ную 
деятельность 
на уроке. 
 

Неумен
ие 
адекват
но 
оценит
ь свои 
способ
ности. 
Самоо
ценка 
ситуат
ивна. 
Рекоме
ндаци
и: консул
ьтация 
специа
листов, 
поощре
ния за 
результ
ат, 
создать 
ситуац
ию 
успешн
ости 
среди 
однокл
ассник
ов, 
давать 
неболь
шие 
поруче
ния, но 
с 
достиж
имым 
положи
тельны
м 
результ
атом 
 

 «Лесенка
» 
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4 -адекватное 
представление 
о себе как 
личности и 
своих 
способностях, 
осознание  
способов 
поддержания 
своей 
самооценки.  
 
Рекомендации: поддержка 
и развитие 
приобретенны
х 
положительны
х личностных 
качеств, 
организация 
деятельности 
на помощь 
другим 
людям, 
развитие 
эмпатии. 
 . 
 

- выполнение 
норм 
школьной 
жизни, 
положительн
ые 
отношения с 
одноклассни
ками и 
учителем,  
интерес к 
учению    
 
 
Рекомендац
ии: проявлять 
заинтересова
нность 
деятельность
ю ребенка,  
стабилизиров
ать, 
психоэмоцио
нальное 
состояние 
ребенка, 
организовать 
самостоятель
ную 
деятельность 
на уроке. 
 

Неумен
ие 
адекват
но 
оценит
ь свои 
способ
ности. 
Самоо
ценка 
ситуат
ивна 
Самоо
ценка 
зависит  
не 
только 
от 
оценки 
учител
я, но и 
от 
процес
сов 
самопо
знания 
и 
обратн
ой 
связи 
со 
значим
ым 
окруже
нием.  
Рекоме
ндаци
и: 
консул
ьтация 
специа
листов, 
поощре
ния за 
результ
ат, 
создать 
ситуац
ию 

 «Лесенка
» 
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См
ысл

ооб
раз

ова
ние

 
 

Мотиваци
я 

1 - интерес к новому; 
- 
сформированностьучебны
х мотивов  
– стремление к  
получению высоких 
оценок, 
 
Рекомендации: - способствовать 
развитию  высокой 
учебной мотивации и 
уровня притязаний. 

- частично сформирован 
интерес к новому; 
- частично 
сформированы учебные  
мотивы,  
– стремление получать 
хорошие оценки, 
 
Рекомендации:  - формирование 
мотивации достижения и 
успеха. 

-к школе безразличен;
- сформированность
мотивов недостаточна, 
Рекомендации: - консультация специалистов,
- включение ребенка в 
активную деятельность на 
основе использования его  
интересов.  

2 - формируются  
познавательные мотивы и 
интересы- , 
- сформированы учебные 
мотивы.- желание учиться 
желание выполнять 
дсогласно школьному 
распорядку, 
 
Рекомендации: Включить в учебный 
процесс мероприятия по 
формированию 
социальных навыков 
представления своих 
результатов  

- частично 
сформированы 
познавательные мотивы 
и интересы, 
- в стадии формирования 
учебные мотивы; 
Рекомендации: - организация учебного 
процесса на поиск 
решений, приводящих к 
открытию 

-к школе безразличен;
- преобладает плохое 
настроение, 
- учебный материал усваивает 
фрагментарно,
- к занятиям интерес не 
проявляет 
Рекомендации:-консультация специалистов;
- организация успеха в рамках 
учебной программы.
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3 - 
сформированныпознават
ельные мотивы и 
интересы,  
- 
сформированностьсоциал
ьных мотивов (чувство 
долга, ответственность), 
 
Рекомендации: - учебный процесс 
ориентировать на 
формирование интереса к 
трудным заданиям. 

- частично 
сформированныпознава
тельные мотивы и 
интересы,  
-частично сформированы  
социальные мотивы 
(чувство долга, 
ответственность), 
- склонность выполнять 
облегченные задания, 
- ориентирован на 
внеурочную 
деятельность(кружки, 
секции) 
Рекомендации: 
- чтобы стабилизировать 
мотивацию в учебной 
деятельности включать 
ребенка в проектно- 
исследовательскую 
деятельность, 
привлекать к участию в 
различных конкурсных 
программах и 
олимпиадах. 

 
- сформирована мотивация 
избегания наказания,
- фиксация на неуспешности
Рекомендации:- консультация специалистов,
- найти зону успешности 
ребенка, 
- ориентировать на 
внеурочную деятельность.
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4 Ученик: 
- устанавливает связи 
между учением и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью, 
- стремится к 
самоизменению – 
приобретению новых 
знаний и умений; 
- мотивирован  на 
высокий результат 
учебных достижений 
Рекомендации: Привлечение ученика к 
проектно-
исследовательской 
деятельности, участие в 
конкурсах и олимпиадах 
выше школьного уровня 

Ученик: 
- частично устанавливает 
связи между учением и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью, 
– стремится к 
приобретению новых 
знаний и умений по 
предметам, которые 
нравятся; 
 
Рекомендации: - придание личностного 
смысла учебной 
деятельности 
школьника, через 
проектную и 
исследовательскую 
деятельность. 

- частично сформированы 
познавательные 
интересы,  
-частично сформированы  
социальные 
долга, ответственность),
- склонность выполнять 
облегченные задания,
- ориентирован на 
внеурочную деятельность,
- слабо ориентирован на 
процесс обучения
Рекомендации: - консультация специалистов,
- использовать облегченные 
виды работы, 
дифференцированные задания 
на уроках. 
 

Нр
авс

тве
нно

-эт
иче

ска
я о

рие
нта

ция
 

 

 1 - ориентирован на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения,  
взаимопомощи,  
правдивости) 
- учитывает чувства и 
эмоции субъекта при 
нарушении моральных 
норм, чувствительны к 
несправедливости, 
- имеет начальное 
представление о 
нравственных нормах 
Рекомендации: - закрепить 
сформированные 
моральные нормы через 
совместную деятельность 
со сверстниками.. 

- ориентирован на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения,  
взаимопомощи,  
правдивости) 
- частично учитывает 
чувства и эмоции 
субъекта при нарушении 
моральных норм, 
- имеет правильное 
представление о 
моральных нормах, но 
недостаточно точное и 
четкое 
Рекомендации: -  формирование основ 
толерантности, 
- развитие эмпатии, 
- расширить 
представления о 
моральных нормах. 

- неправильное представление 
о моральных нормах,
- низкий уровень развития 
эмпатии 
 Рекомендации:- консультация специалистов,
- стимулирование 
чувствительности к 
переживаниям
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.)
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2 - ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с навыками 
самообслуживания,  
-  может выделять 
морально-этическое 
содержание событий и 
действий, 
 - формируется система 
нравственных ценностей 
Рекомендации: изучение 
моральных норм в 
деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.) 
 

- ребенок частично 
понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению навыками 
самообслуживания,   
- частично выделяет 
морально-этическое 
содержание событий и 
действий,  
-формируется система 
нравственных ценностей 
Рекомендации: -построение работы, 
исключающей разрыв 
между знаниями, 
чувствами и 
практическими 
действиями,  
-закрепление 
нравственных норм в 
деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 
нравственных норм, 
- низкий уровень эмпатии,
- отношение к нравственным 
нормам отрицательное или 
неопределенное
Рекомендации:- консультация специалистов,
- стимулирование 
чувствительнос
переживаниям других,
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.)

3 - может  и имеет опыт 
осуществления 
личностного морального 
выбора, 
- может оценивать   
события и действия с 
точки зрения моральных 
норм 
- ребенок учитывает 
объективные последствия 
нарушения моральной 
нормы 
Рекомендации: 
Привлечение к участию в 
общественно- полезной 
деятельности (шефская 
помощь, тимуровское 
движение, трудовые 
десанты и т.д.) 
 

- делает попытки 
осуществления 
личностного морального 
выбора, 
- пробует оценивать   
события и действия с 
точки зрения моральных 
норм 
Рекомендации: - воспитание личной 
ответственности   за 
сказанное слово, дело, 
данное обещание, 
- воспитание  
потребности доводить 
начатое дело до конца 
через поощрение 
достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 
нравственных норм, 
- нравственные нормы не 
стали мотивами поведения 
ребенка, 
- отношение к нравственным 
нормам неопределенное 
Рекомендации:- стимулировать 
чувствительность к 
переживаниям других, 
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.).
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4 - сформированы 
представления о 
моральных нормах, 
- имеет позитивный опыт 
осуществления 
личностного морального 
выбора, 
- может принимать 
решения на основе 
соотнесения нескольких 
моральных норм 
 Рекомендации: 
Привлечение к участию в 
общественно- полезной 
деятельности (шефская 
помощь, тимуровское 
движение. Трудовые 
десанты и т.д.) 
 
 

- активное, 
положительное 
отношение к 
нравственным нормам со 
стороны личности, но 
недостаточно 
устойчивое проявление в 
поведении,  
- частично сформирован 
уровень развития 
моральных суждений,  
- имеет разовый опыт 
осуществления 
личностного морального 
выбора, 
- иногда может 
принимать решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм 
Рекомендации: - создать условия для 
приобретения опыта 
осуществленияличностн
ого морального выбора в 
игровой, обучающей 
форме. 

- знает суть нравственных 
норм,  
- нравственные нормы не 
стали мотивами поведения 
ребенка, 
- отношение к нравственным 
нормам неопределенное 
Рекомендации:-стимулировать  
чувствительность к 
переживаниям других,
- создать условия для 
приобретения опыта 
осуществленияличностного 
морального выбора, в
игровой, обучающей форме.
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 
     Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательной 
организации, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 
    Образование в образовательной организации начального общего 
образования является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих 
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умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 
задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
     Особенностью содержания современного начального образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 
формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 
    Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 
      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в программах 
отдельных учебных предметов содержание не только знаний, но и видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 
умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников. 
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       Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются 
условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
      Авторские программы разрабатываются на основе Примерных программ, 
которые  служат ориентиром для разработчиков и позволяет на её основе 
выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 
реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 
    Структура рабочей программы определяется Положением о рабочей   
программе учителя образовательной организации на основе следующих 
подходов: 
- рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандартаи 
представленная  учебно-методическими комплексами,  может использоваться 
без изменений; 
- предоставляется право самостоятельно определяться со структурой рабочей 
программы. 
Структура рабочей программы на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта должна иметь обязательные 
компоненты: 

 Титульный лист; 
 Раздел «Пояснительная записка» конкретизирует нормативные акты 

и учебно-методические документы, на основании которых разработана 
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рабочая программа; формулирует цели и задачи образования с учётом 
специфики учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 Раздел «Содержание учебного курса, предмета, дисциплина 
(модуля)» включает наименование разделов, характеристику основных 
содержательных линий, тем, перечень лабораторных и практических 
работ, экскурсий, направления проектной деятельности обучающихся, 
использование резерва учебного времени и другое. 

 Раздел «Планируемые результаты»складывается из разделов 
программы; основного содержания по темам; характеристики основных 
видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), УУД, 
осваиваемых в рамках изучения темы и другое. 

 Раздел «Календарно-тематическое планирование» может быть 
составной частью рабочей программы или приложением к ней. КТП 
включает дату проведения урока, тему урока, раздел, темы 
контрольных, практических, лабораторных работ (или ссылку на 
перечень, количество часов, оборудование, основные виды 
деятельности, требования к результату, виды контроля, 
дополнительную литературу и другое. 
Классный журнал  (бумажный и электронный) заполняется в 
соответствии с КТП. 

 Раздел «Результаты (в рамках ФГОС общего образования – 
личностные, метапредметные и предметны) освоения конкретного 
учебного курса, предмета, дисциплин (модулей) и система их 
оценки» отражает индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, сформулированные с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; определяет систему 
оценки планируемых результатов, индивидуальных достижений 
обучающихся в формах и видах контроля, контрольно-измерительных 
материалов, в показателях уровня успешности обучающихся 
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(«хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.), особенности оценки 
индивидуального проекта и другое. 

В данном разделе ООП НОО МБОУ СОШ №15 приводится основное 
содержание курсов по всем обязательным предметам начального общего 
образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 
учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 
состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности: http://shkola15bada.com.ru/?page_id=20  
В МБОУ СОШ №15 ООП НОО реализуется средствами УМК «Школа 
2100» и УМК «Перспективная начальная школа» 

                                                     
  УМК МБОУ СОШ №15 с.Бада на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 
п/п 

Предмет Классы Авторы и название 
учебника 

Изд-во Год  
изд. 
 

                                          Начальное общее образование (1-4 классы) 
1. Русский язык 1-а  Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 
Букварь 

Баласс 2011- 
2015 

  1-б  Н.Г.Агаркова, 
Ю.А.Агарков 
Азбука 

АкадемКн
ига 

2017 

  1-а Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
О.В.Пронина 
Русский язык 

Баласс 2011- 
2012 

  1-б  Н.А.Чуракова 
Русский язык 

АкадемКн
ига 

2011 
  2-а,б,в Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 
Русский язык 

Баласс 2010-
2011-
2012- 
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  3-а, б, в Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
О.В.Пронина 
Русский язык 

Баласс 2012- 
2013 

  4-а, б  Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
О.В.Пронина 
Русский язык 

Баласс 2012- 
2015 

2. Литература 1-а  Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 
Литературное чтение 
(«Капельки солнца»)  

Баласс 2011-
2012 

  1-б Н.А.Чуракова, 
Литературное чтение 

АкадемКн
ига 

2011 
  2-а,б,в Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

Литературное чтение 
(«Маленькая дверь в 
большой мир») 

Баласс 2009-
2011-
2013 

  3-а, б, в Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 
Литературное чтение («В 
одном счастливом 
детстве»)  

Баласс 2012-
2013-
2014 

  4-а, б Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 
Литературное чтение («В 
океане света») 

Баласс 2013-
2014 

3. Иностранны
й язык 

2-а, б, в  М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко, 
Н.Н.Трубанёва 
 Иностранный язык 

Титул 2008-
2012-
2013 

  3-а, б. в М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко, 
Н.Н.Трубанёва 
 Иностранный язык 

Титул 2008-
2012 

  4-а, б М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко, 
Н.Н.Трубанёва,  
Иностранный язык 

Титул 2010-
2013 

4. Математика 1-а Л.Г.Петерсон 
Математика 

Ювента 2011-
2012-
2013 

  1-б  А.Л.Чекин 
Математика 
 

АкадемКн
ига 

2016 

  2-а,б,в Л.Г.Петерсон 
Математика 

Ювента 2011-
2013-
2015 
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  3-а, б, в Л.Г.Петерсон 
Математика 

Ювента 2013-
2014 

  4-а, б Л.Г.Петерсон 
Математика 

Ювента 2013 
5. Информатик

а 
3-а, б, в А.В.Горячев 

Информатика и ИКТ 
(«Мой инструмент 
компьютер»)  

Баласс 2009-
2013 
 

  4-а, б А.В.Горячев 
Информатика и ИКТ 
(«Мой инструмент 
компьютер») 

Баласс 2008-
2013 

6. Окружающи
й мир. 

1-а А.А.Вахрушев, 
О.В.Бурский, А.С.Раутиан 
Окружающий мир («Я и 
мир вокруг») 

Баласс 2011-
2012 

  1-б А.А.Плешаков 
Окружающий мир 

Просвеще
ние 

2017 
  2-а, б, в А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, А.С.Раутиан 
Окружающий мир («Наша 
планета Земля») 

Баласс 2009-
2011-
2012 

  3-а, б, в А.А.Вахрушев, 
О.В.Бурский, А.С.Раутиан 
Окружающий мир 
(«Обитатели Земли», «Моё 
Отечество») 

Баласс 2012-
2013-
2014 

  4-а, б А.А.Вахрушев, 
О.В.Бурский, А.С.Раутиан 
Окружающий мир 
(«Человек и природа», 
«Человек и человечество») 

Баласс 2013 

7. Изобразител
ьное 
искусство 

1-а О.А.Куревина, 
Е.Д.Ковалевская, 
 Изобразительное 
искусство («Разноцветный 
мир») 

Баласс 2011-
2012 

  1-б И.Э.Кашекова, 
А.Л.Кашеков 
Изобразительное искусство 

АкадемКн
ига 

2015 

  2-а, б, в О.А.Куревина, 
Е.Д.Ковалевская 
 Изобразительное 
искусство («Разноцветный 

Баласс 2012-
2013 
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мир») 
  3-а, б, в О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская  
Изобразительное искусство 
(«Разноцветный мир») 

Баласс 2012-
2013 

  4-а, б О.А.Куревина, 
Е.Д.Ковалевская 
 Изобразительное 
искусство («Разноцветный 
мир») 

Баласс 2012 

8. Музыка 1-а В.О.Усачёва, Л.В.Школяр 
Музыка 

Баласс 2011-
2012-
2014 

  1-б  Т.В.Челышева, 
В.В.Кузнецова 
Музыка 

АкадемКн
ига 

2015 

  2-а,б,в В.О.Усачёва, Л.В.Школяр 
Музыка.  

Баласс 2012-
2014 

  3-а, б, в В.О.Усачёва, Л.В.Школяр 
Музыка.  

Баласс 2012-
2014 

  4-а, б В.О.Усачёва, Л.В.Школяр 
Музыка. 

Баласс 2012-
2013 

9. Технология 1-а О.А.Куревина, Б.А.Лутцева 
Технология 

Баласс 2011-
2012 

  1-б Т.М.Рагозина, 
А.А.Гринева, 
Технология. 

АкадемКн
ига 

2016 

  2-а, б, в О.А.Куревина, Б.А.Лутцева 
Технология 

Баласс 2012-
2013 

  3-а, б, в О.А.Куревина, Б.А.Лутцева 
Технология 

Баласс 2012 
  4-а, б О.А.Куревина, Б.А.Лутцева 

Технология 
Баласс 2012-

2013 
10. Физическая 

 культура 
1-а Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.Пересадина 
Физическая культура 

Баласс 2011-
2012 

  1-б А.В.Шишкина, 
О.П.Алимпиева, 
Л.В.Брехов, 
Физическая культура 

АкадемКн
ига 

2015 

  2-а,б,в Б.Б.Егоров, 
Ю.Е.Пересадина 
Физическая культура 

Баласс 2011-
2012 
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  3-а, б, в Б.Б.Егоров, 
Ю.Е.Пересадина 
Физическая культура 

Баласс 2012 

  4-а, б Б.Б.Егоров, 
Ю.Е.Пересадина 
Физическая культура 

Баласс 2012 

11. Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

4-а, б Основы светской этики Просвеще
ние 

2012-
2013 

 
 

 
 

 
2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО   РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ СОШ № 15 с. Бада на ступени начального общего 
образования разработана в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (статья 44, 45), 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 
УМК «Школа 2100», УМК «Перспективная начальная школа». 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации  — социальными партнерами школы: МБОУ Комитет 
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образования  МР «Хилокский район»,  ЦДО ДДТ «Вдохновение», детско-
юношеская спортивная школа, районная газета «Рабочая трибуна», сельский 
культурный центр, школьная газета «На школьной волне», МУК, детская 
библиотека с. Бада, ГУСО БСРЦ «Искра», общество «Дети войны» и Совет 
ветеранов при администрации с/п «Бадинское»,детский сад, детская 
музыкальная школа, в/ч Бадинского гарнизона, Воскресная школа, 
Администрация с/п «Бадинское». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся содержит разделы: 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.  
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на начальной ступени образования. 
3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся.Реализация целевых установок средствами УМК 
«Перспективная начальная школа» и «Школа 2100». 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 
 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России обоснован национальный воспитательный идеал и 
сформулирована высшая цель образования –  высоконравственный, творчес-
кий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации. 

Цельпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МБОУ СОШ № 15 с. Бада на ступени начального общего 
образования:обеспечить  системный подход к созданию условий для 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 
 формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории 
и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, 
семье; 

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 
 приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 
государства. 

 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на начальной ступени образования. 
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 
организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-
нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия 
обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-
смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 
начального общего образования,  – это: 
Ценность мира 

 как общего дома для всех жителей Земли; 
 как мирового сообщества, представленного разными  

национальностями; 
 как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 
ценности. 
Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости 
человека и  выражается в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи - какобщности родных и близких людей, в которой 
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 
взаимопомощь и взаимоподдержка. 
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 
любви, сострадания и милосердия.  
Ценность познания мира –ценность научного знания, 
разума,осуществление стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 
ценностей.  
Ценность свободывыбора – как возможность совершать суждения и 
поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 
определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   
 Портрет выпускника начальной школы  МБОУ СОШ № 15 с. Бада 
Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 
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 владеет основами умения учиться; 
 любит  родной край и свою страну; 
 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 
 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет 

высказать свое мнение; 
 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 
 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 
 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных 

отношений, построенных на паритете интересов, на цивилизованных 
формах человеческого общения 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 
народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и 
признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 
ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 
бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, 
забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, 
нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 
образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).Ценности: планета Земля – общий дом для всех 
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, 
заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её 
проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  
ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы являетсявоспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического 
сознания, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни.  

Приоритетной  формой  деятельности по воспитанию 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека является  проектная деятельность учащихся.  

1. Основные направления, ценностные установки и планируемые 
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результаты  
2. воспитательной деятельности 

Направления 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 
 

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и гражданского 
общества. 

-сформировано ценностное 
отношение к России, своему 
народу, краю, государственной 
символике, законам РФ, родному 
языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
структуре российского общества, о 
традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической 
позиции; 
- учащиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 
коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Развитие 
нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

Нравственный выбор;  
справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; 
уважение, 
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, 
мораль, честность, забота о 

- учащиеся имеют начальные 
представления о моральных 
нормах и правилах нравственного 
поведения, в т.ч. об этических 
нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями социальных 
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старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; стремление к 
развитию духовности. 

групп; 
- учащиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся 
к традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других 
людей, умеют сочувствовать 
человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 
- формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в 
обществе, анализировать 
нравственную сторону своих 
поступков и поступков других 
людей; 
- учащиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся к 
ним. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

Уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость 
и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие. 

- сформировано ценностное 
отношение к труду  и творчеству; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о различных 
профессиях; 
- учащиеся обладают 
первоначальными навыками 
трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного 
возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  
нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах 
деятельности; 
- учащиеся мотивированы к 
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самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно 
полезной деятельности. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни. 

Здоровье физическое и 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано 
ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о важности морали и 
нравственности в сохранении 
здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества; 
- учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание). 

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о 
традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах. 
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Направления 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое  
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве. 
 
 

- учащиеся имеют элементарные 
представления о эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный 
опыт эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный 
опыт эстетических переживаний, 
отношения к окружающему миру и 
самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности; 
- учащиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей 
в образовательном учреждении и 
семье. 

 
Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с 

задачами, видами и формами воспитания: 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

- сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского 
государства, его символах и 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах; 
- сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и 
общественном управлении; о 
правах и обязанностях 
гражданина России; 

- беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 
краеведческая работа 
(внеурочная, внешкольная); 
- просмотр кинофильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- путешествия по историческим 
и памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 
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- развивать интерес к 
общественным явлениям, 
понимание активной роли 
человека в обществе; 
- сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к 
своему национальному языку и 
культуре; 
- сформировать начальные 
представления о народах России, 
об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей 
страны; 
- сформировать элементарные 
представления о национальных 
героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 
- мотивировать стремление 
активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего 
села, города; 
- воспитывать уважение к 
защитникам Родины; 
- развивать умение отвечать за 
свои поступки. 

гражданского и историко-
патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, 
спортивные соревнования 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- изучение вариативных учебных 
дисциплин; 
- участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых 
детским объединением  
(внеурочная, внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формировани
е 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

- сформировать первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях; 
- сформировать представления о 
правилах поведения; 
- сформировать элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре 
нашей страны; 
- воспитывать уважительное 
отношение к людям разных 
возрастов; 

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия  (урочная, 
внеурочная, внешкольная);  
- театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции  (внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные выставки, 
уроки этики  (внеурочная, 
внешкольная);  
- встречи с религиозными 
деятелями (внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 
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- развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 
 

(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- праздники, коллективные игры 
(внеурочная, внешкольная); 
- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, 
презентации (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 

 
Направлен
ия 
воспитани
я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитани
е 
трудолюби
я, 
творческог
о 
отношения 
к учению, 
труду, 
жизни. 

- сформировать первоначальные 
представления о нравственных 
основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; 
- воспитывать уважение к труду 
и творчеству старших и 
сверстников; 
- сформировать элементарные 
представления о профессиях; 
- сформировать первоначальные 
навыки коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
- формировать бережное 
отношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий (урочная, внеурочная, 
внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных»,  сюжетно-ролевые 
экономические игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  
город мастеров  (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- организации работы детских 
фирм (внеурочная, внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции (внеурочная, 
внешкольная). 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 
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Формировани
е ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни. 

- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 
нравственного, социально-
психологического; о влиянии 
нравственности человека на 
состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его 
людей; 
- сформировать понимание 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к прогулкам 
на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 
- сформировать первоначальные 
представления об 
оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
- сформировать первоначальные 
представления о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
- формировать потребность в 
соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового 
питания. 

- беседа, просмотр учебных 
фильмов  (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями 
профессий (внеурочная, 
внешкольная); 
- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- урок  физической культуры 
(урочная); 
- спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы 
(внеурочная, внешкольная); 
- спортивные соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и тренинговые 
программы в системе 
взаимодействия образовательных 
и медицинских учреждений 
(внешкольная); 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формирован
ие 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий по родному краю, 
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(экологическ
ое 
воспитание). 

- сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности; 
- воспитывать бережное 
отношение к растениям и 
животным. 

экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные 
проекты (внеурочная, 
внешкольная); 
- участие в деятельности детско-
юношеских 
общественных экологических 
организаций (внешкольная), 

 
Направлен
ия 
воспитани
я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формиров
ание 
ценностно
го 
отношени
я к 
прекрасно
му, 
формиров
ание 
представл
ений об 
эстетическ
их идеалах 
и 
ценностях 
(эстетичес
кое 
воспитани
е). 

- сформировать 
представления об 
эстетических идеалах и 
ценностях; 
- сформировать 
представления о 
душевной и 
физической красоте 
человека; 
-сформировать 
эстетические идеалы, 
развивать чувства 
прекрасного; умение 
видеть красоту 
природы, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к 
чтению, произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
- развивать интерес к 
занятиям 
художественным 
творчеством; 
- развивать стремление 
к опрятному внешнему 
виду; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
-экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамбле; посещение музеев, выставок  
(внеурочная, внешкольная); 
- посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок (внеурочная, 
внешкольная); 
- проведение выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных 
вечеров (внеурочная, внешкольная) 
- участие в художественном оформлении 
помещений (внеурочная, внешкольная). 
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Направления 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
периодичност
ь 

Ответствен
ные 

Планируем
ые 
результаты 
  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир», 
«Риторика» 

 Постоянно, в 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирование
м 

учитель 
начальных 
классов 

Сформиров
ано 
ценностное 
отношение 
к Родине, её 
символике,  
истории, 
языку и 
традициям. 
Сформиров
ано 
уважительн
ое 
отношение 
к своему 
родному 
краю, его 
истории и 
людям. 
Учащиеся 
имеют 
представлен
ие о 
государстве
нном 
устройстве 
России, 
правах и 
обязанностя
х человека. 

Внеурочная 
деятельность 

1. Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Забайкаловедение». 
2.Экскурсии, 
исследования в рамках 
внеурочной 
деятельности 

1-2 класс 
 
3-4 класс 

учитель 
начальных 
классов 

Внеклассная 
работа 

Беседы на тему:  
День семейного 
общения. 
 «Люблю тебя, мой край 
родной»  
«Конституция - 
основной закон моей 
страны». 
КТД – Детская 
Рождественская Неделя 
милосердия. 
Конкурс рисунков  
КТД ко Дню матери. 
Операция «Ветеран 
живет рядом». 
Месячник военно-
патриотической работы, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
КТД «Вахта Памяти» 

 
Сентябрь 
октябрь 
 
декабрь 
 
январь 
 
ноябрь 
февраль, май 
май 
декабрь, май 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
педагог-
организатор 
учитель 
начальных 
классов 
учитель 
начальных 
классов 
педагог-
организатор 
педагог-
организатор 

Формирование нравственных чувств и этического сознания 
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Урочная 
деятельность 

Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир», 
«Риторика», Основы 
религиозных культур и 
светской этики 

 Постоянно, в 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирование
м 

учитель 
начальных 
классов 

Сформиров
ано 
представлен
ие о 
базовых 
национальн
ых 
российских 
ценностях, 
о правилах 
поведения. 
Учащиеся 
имеют  
элементарн
ые 
представлен
ия о 
религиях 
мира. 
Учащиеся 
уважительн
о относятся 
к людям 
разных 
возрастов, к 
одноклассн
икам. 
Готовы к  
взаимопомо
щи и 
взаимной 
поддержке. 

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
кружков духовно-
нравственного 
направления. 

По программе Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

Беседы о внешнем виде, 
правилах поведения, 
культуре общения. 
КТД ко Дню учителя. 
 
КТД ко Дню 8 марта. 
 
Месячник правовых 
знаний 

По 
необходимост
и 
Октябрь 
Март 
 
Октябрь, 
апрель 

учитель 
начальных 
классов 
педагог-
организитор 
учитель 
начальных 
классов 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Урочная 
деятельность 

Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 
 «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», 
«Риторика», 
«Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

 Постоянно, в 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирование
м 

учитель 
начальных 
классов 

Ученик 
осознает 
ведущую 
роль 
образования
, труда и 
творчества 
в жизни 
человека и 
общества. 
УважительнВнеурочная 

деятельность 
Организация работы 
кружков технической 

По программе Руководите
ли кружков 
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направленности. о 
относиться 
к труду и 
творчеству 
старших и 
сверстников
. 
Сформиров
ано  
элементарн
ое 
представлен
ие о 
профессиях, 
бережно 
относится к 
результатам 
своего 
труда, труда 
других 
людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, 
личным 
вещам.  

Внеклассная 
работа 

День знаний. 
Праздник Осени. 
Посвящение в жители  
«Солнечного города». 
Конкурс новогодних 
игрушек. 
Акция «Подарок 
ветерану своими 
руками». 
Трудовой десант. 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 
Октябрь, 
апрель 

учитель 
начальных 
классов 
педагог-
организатор 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 
Урочная 
деятельность 

Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 
 «Физкультура», 
«Окружающий мир», 
«Риторика». 

 Постоянно, в 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирование
м 

учитель 
начальных 
классов 

Сформиров
ано  
представлен
ие о 
единстве и 
взаимовлия
нии 
различных 
видов 
здоровья 
человека: 
физическог
о, 
нравственн
ого, 
социально-
психологич

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
спортивных секций. 

По программе Руководите
ли секций 

Внеклассная 
работа 

День здоровья 
 
 
Спортивные  семейные 
праздники 
 
Спортивные 
соревнования 

1 раз в 
четверть 
 
 
По плану 
проведения 
спортивно-
массовых 

Заместитель 
директора 
по ВР 
Учитель 
физкультур
ы 
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Беседы на тему: «ЗОЖ» 

мероприятий 
 
 
1 раз в месяц 

 
Учитель 
начальных 
классов 

еского; о 
влиянии 
нравственн
ости 
человека на 
состояние 
его 
здоровья и 
здоровья 
окружающи
х его 
людей; 
Ученик  
понимает 
важность 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом для 
своего 
здоровья, 
своего 
образования
, труда и 
творчества. 
Ученик с 
интересом 
относится к 
активным 
видам 
спорта. У 
ребенка 
сформирова
на 
потребность  
в 
соблюдении 
правил 
личной 
гигиены, 
режима дня, 
здорового 
питания. 
Сформиров
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ано 
негативное 
отношение  
к 
компьютерн
ым играм, 
телевидени
ю.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  
(экологическое воспитание) 
Урочная 
деятельность 

Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир». 

 Постоянно, в 
соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирование
м 

учитель 
начальных 
классов 

У ученика 
развит 
интерес к 
природе, 
природным 
явлениям и 
формам 
жизни, 
понимание 
активной 
Сформиров
ано  
ценностное 
отношение 
к природе и 
всем 
формам 
жизни, 
сформирова
н 
элементарн
ый опыт 
природоохр
анительной 
деятельност
и; 
Ребенок 
бережно 
относится  к 
растениям и 
животным. 

Внеурочная 
деятельность 

Экскурсии в 
краеведческий музей 
Туристические походы 

По плану 
По плану 

Учитель 
начальных 
классов 

Внеклассная 
работа 

Выставка «Зеркало 
природы» 
Акция «В защиту 
ёлочки» 
Акция «Помоги птицам 
зимой» 
Акция «Первоцвет» 
Трудовой десант 

октябрь 
декабрь 
январь 
апрель 
по 
необходимост
и 

Старшая 
вожатая 
 
Учитель 
начальных 
классов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Урочная Использование  Постоянно, в учитель Сформиров
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деятельность воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 
 «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», 
«Риторика», 
«Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

соответствии 
с календарно-
тематическим 
планирование
м 

начальных 
классов 

ано 
представлен
ие об 
эстетически
х идеалах и 
ценностях, 
о душевной 
и 
физической 
красоте 
человека. У 
ученика 
развито 
чувство 
прекрасного
; умение 
видеть 
красоту 
природы, 
труда и 
творчества, 
развит 
интерес к 
чтению, 
произведен
иям 
искусства, 
детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, 
музыке, 
занятиям 
художестве
нным 
творчество
м. Ребенок 
стремится  
к 
опрятному 
внешнему 
виду. 

Внеурочная 
деятельность 

Посещение театральных 
представлений, 
концертов, памятников 
культуры и природы. 
Работа кружков 
художественно-
эстетической 
направленности. 

По плану 
 
 
По 
программам 

учитель 
начальных 
классов 
 
Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

Выставка семейного 
творчества «Зеркало 
природы».  
Оформление классных 
комнат, школы. 
 

октябрь 
 
К 
праздничным 
датам по 
календарю 

учитель 
начальных 
классов 
 
учитель 
начальных 
классов 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 сентябрь (День знаний, День семейного общения, День здоровья, 

трудовой десант); 
 октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Осени, 

конкурс рисунков «Люблю тебя мой край родной»); 
 ноябрь (Посвящение в первоклассники, Посвящение в жители 

«Солнечного города», КТД ко Дню Матери); 
 декабрь (Конкурс новогодних игрушек, беседы на тему:«Конституция – 

основной закон государства», новогодний бал); 
 январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 
 февраль (месячник военно-патриотической работы, акция «Подарок 

ветерану своими руками, смотр строя и песни,операция «Ветеран 
живет рядом») 

 март (Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта) 
 апрель (слет активистов «Солнечного города», трудовой десант,Акция 

«Земля-планета людей») 
 май (КТД  «Вахта Памяти», Уроки мужества, Школьный митинг, 

посвященный дню Победы, праздник «Прощание с начальной 
школой») 

 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного  развития  

и воспитания обучающихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 
деятельности школы.  
1. В школе организованы подпространства: оформлены стенды по изучению 
правил безопасного поведения, имеется медиа-зона для просмотра 
познавательных мультфильмов и видеопрограмм, проведения музыкальных 
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подвижных перемен, актовый зал, спортивный зал; в рекреациях оформлены 
стенды для изучения государственных символов России, Забайкальского 
края, фотогалерея отличников учебы и учителей школы,  позволяющие 
учащимся:  
— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 
школы с социальными партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 
образа жизни.  
2.Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 
школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 
 в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе:  
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 нравственного примера педагога; 
 социально-педагогического партнёрства; 
 индивидуально-личностного развития ребёнка; 
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
 социальной  востребованности воспитания. 

 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 
семьи, воспитанников детского объединения «Солнечный город», что 
находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, 
решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 
школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  
должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 
которых будет происходить присвоение культурных образцов и 
самоопределение учащихся. Программа реализуется в рамках урочной, 
внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с 
помощью следующих инструментов. 

УМК «Перспективная начальная школа» 
В содержание  УМК «Перспективная начальная школа» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 
учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 
предмете осуществлён с ориентацией на формированиебазовых 
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национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников ««Перспективная начальная школа»  в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к 
слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 
содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 
задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 
уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 
произведения народов России, литературные тексты исторического 
содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 
добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 
и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 
нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 
трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к 
познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными 
связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 
отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 
задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 
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отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-
исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 
своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  
народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 
народам и культурным традициям; развивают способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 
формированию у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи 
с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них 
определенного запаса систематических представлений, эмоционально 
окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует 
развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 
Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 
нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 
иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 
Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 
нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 
реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Перспективная 
начальная школа», помогают учащимся критически оценивать собственные и 
чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 
национальными ценностями и национальными духовными традициями, 
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 
младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 
даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 
предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 
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духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 
работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной 
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 
реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной 
деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 
морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 
показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 
содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 
выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 
детского сада и учащихся других классов, поздравление ветеранам, 
праздник для родителей и многое другое.  
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 
которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 
был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось 
место для самостоятельной деятельности детей.  

УМК «Школа 2100» 
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 
2100» – развитие и воспитание функционально грамотнойличности, 
человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 
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гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 
ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных 
правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 
обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле 
воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 
определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный 
нравственный портрет школьника. 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 
ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на 
личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что 
и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или 
ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 
проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле 
воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое 
его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается 
прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.). 

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не 
стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 
желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 
системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 
развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные 
ценности  в свой внутренний мир. 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  
Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного 

текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может 
и хочет сделать для нравственного развития своих учеников.  

 
Добрые чувства и мысли 
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(Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности 
совершать добрые поступки) 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-
оценочным линиям развития в разных предметах. 
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 
прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 
развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 
написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 
отношениях «человек–человек» и «человек – природа» и т.д.). 
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 
Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 
ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной 
позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 
общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 
своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, 
корректно полемизировать. 
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 
порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 
обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 
суждениями. 
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 
плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня 
радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 
стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и 
т.д.); 
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 
противоречивые ситуации нравственного поведения; 
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 
выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», 
«Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.; 
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, 
добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встречи с религиозными деятелями (Слова); 
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление 
их; 
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 
вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 
нравственного поведения, решения моральных дилемм. 
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 
новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих 
поступков» и т.п. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Посильное участие в оказании помощи другим людям:  
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 
возможностями; 
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– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 
средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
– решение практических личных и коллективных задач по установлению 
добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 
Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание) 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-
оценочным линиям развития в разных предметах. 
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 в многоликом обществе, права 
человека и права ребёнка». 
Литературное чтение –сказки народов России и мира; произведения о 
России, её природе, людях, истории. 
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 
отношения народов России. 
Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных 
конфессий.   
 
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   
–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; 
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– специфические предметные методики, требующие коллективного 
взаимодействия и под-держки товарища. Например, в математике – методика 
решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 
взаимопомощь, «сложение интеллектов». 
После уроков (внеурочная деятельность) 
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 жить в мире 
друг с другом» и т.д.; 
– 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.; 
– 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.; 
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 
можно гордиться; 
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 
России; 
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 
гражданской, социальной направленности; 
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– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 
выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов; 
– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 
новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 
поступков» и т.п. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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, села, города национально-
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.   
 

Труд для себя и для других  
(воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни) 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 
профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 
трудовым операциям, важность их последовательности для получения 
результата и т.п.  
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 
учёных) в развитии общества, преобразования природы.  
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Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого 
труда писателей, художников, музыкантов 
Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 
оценивания.  
Творческое применение предметных 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. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
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.; 
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 
своего края и мира; 
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 
трудом, его результатами; 
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 
школы, улицы; 
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию 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; 
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– 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 (детских и 
разновозрастных); 
 

Здоровье (воспитание здорового образа жизни) 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 
здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 
Физкультура – овладение комплексами упражнений, 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  
сбережения здоровья 
Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние 
человека («словом может убить, словом может спасти»). 
Технология – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 
работы:   
– 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, право пересдачи контрольных работ» и 
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т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 
стрессовой среде.  
После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 
взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 
семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
– спортивные праздники, 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 – 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.  
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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; 
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– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 
игр) на свежем 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. 

 
Природа (экологическое воспитание) 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 
взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 
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 учебной 
работы:   
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 
ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 
материалов, бумаги и т.п.  
После уроков (внеурочная деятельность) 
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; 
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– 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 природоохранные мероприятия; 
– проекты по изучению природы родного края,его богатств и способов их 
сбережения. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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 – домашнихи 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».  

 
Красота (эстетическое воспитание) 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий,направленных на 
приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 
народов, России, всего мира. 
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 
изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 
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Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, 
опыт создания письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 
гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 
Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 
качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 
гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 
Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 
процессе учебной работы:   
–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. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
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 прекрасноготы увидел?; «Вкаких художественных образах отразилась 
красота?»; 
– 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»; 
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– 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. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
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 ситуациями. 
 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 
ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся начального общего образования. 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать 
в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Важно выстраивать с 
родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, 
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договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители 
захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитанияобучающихся начального общего образования должна быть 
основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся начального общего образования, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 
программ; 

 сочетание педагогического просвещенияс педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 
родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 
воспитательных программах и мероприятиях.  
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В  системе повышения педагогической культуры родителей  используются (и 
будут в дальнейшем использованы)  различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно-
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
Формы психолого-педагогического просвещения: 
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить 
родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 
вопросами воспитания детей). 
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания.Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 
Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 
знаний о воспитании детей). 
Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами 
по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.Такие уроки 
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики учебной деятельности). 
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 
дающей реальное представление о школьных  делах и поведении ребенка, его 
проблемах). 
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 
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набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 
разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 
консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 
целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 
созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 
дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 
познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 
сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 
– особенности здоровья ребенка; 
– его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции; 
– особенности характера; 
– мотивации учения; 
– моральные ценности семьи. 
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 
знакомство с условиями жизни). 
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания). 
 Общешкольные родительские собрания – проводятся не реже двух раз 

в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 
основными направлениями, задачами, итогами работы. 

 Классные родительские собрания – проводятся не реже четырех  раз в 
год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 



276 
 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 
сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 
проблем. 

Родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения 
можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале 
учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, 
которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует 
ее. С помощью  библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в 
которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают 
рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 
родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 
вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 
Родительские вечера (без присутствия детей)  – форма работы, которая 
прекрасно сплачивает родительский коллектив.  Родительский вечер – это 
праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник 
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 
ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 
ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 
Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой 
внутренний голос. 
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 
родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 
эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 
Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 
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тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 
участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 
должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится  
педагогом-психологом школы, который дает возможность родителям на 
время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 
впечатления. 
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 
виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 
сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть 
разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не 
вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 
родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 
ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 
классного  руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – 
сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 
культурную жизнь. 

В духовно-нравственном воспитании школьников важную роль 
играет взаимодействие школы с культурными и общественными 
организациями. 

В районном центре есть организации, которые способны помочь 
духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной 
жизнью. Педагог, учитывая интересы обучающихся своего класса, может 
наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресными 
школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые 
впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых 
учеником вместе с родителями.  



278 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
Для организации совместной деятельности школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся начального 
общего образования.  

Направление Содержание 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

Проведение дней открытых дверей; 
Организация встреч с родителями-
военнослужащими; 
Посещение семей, в которых есть (или 
были) ветераны войны;  
Привлечение родителей к подготовке и 
проведению  праздников  гражданско-
патриотической направленности 

Формирование нравственных чувств и 
этического сознания 

Родительские собрания совместно с 
детьми  
Конкурсы семейных презентаций  
Встречи на классных часах с родителями 
гуманных профессий: врач,  учитель, 
пожарный и т.п. 

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни 

Выступление родителей на классных 
часах «Мой путь к профессии»; 
Семейные викторины  

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 
я – спортивная семья». 
Туристско-экскурсионная работа в 
классах (организация походов, 
экскурсий, выездов на природу). 
Участие в Днях здоровья. 

Формирование ценностного 
отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание) 

 Экологические акции «Помоги 
зимующим птицам» (изготовление 
скворечников и организация подкормки 
птиц в зимнее время; 
 

Формирование ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 

Родительские собрания с участием детей.   
Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (с 
участием родителей) 
Конкурсы поделок с привлечением 
родителей 
Школьный праздник «Мы вместе» 
 

Повышение педагогической культуры Примерная тематика лектория 
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родителей (законных представителей) 
обучающихся 

1 класс 
Режим дня первоклассника. Возрастные и 
психологические особенности детей 6-ти 
и 7-ми летнего возраста 
Адаптация ребенка к школе. Как помочь 
ребенку адаптироваться к обучению в 
школе 
Научить детей учиться – задача семьи и 
школы. Рекомендации педагога и 
психолога 
Культурные ценности семьи и их 
значение для ребёнка 
«Права и обязанности ребёнка» 
«Методические рекомендации коррекция 
агрессивного поведения ребёнка» 
Как уберечь ребёнка от различных 
заболеваний   
 
2 класс 
Особенности обучения во втором классе. 
Роль семьи в формировании у детей 
навыков самообслуживания 
Наказание и поощрение детей в семье 
Роль книги в развитии интеллектуальных 
и личностных качеств ребёнка 
Физическое развитие ребенка в школе и 
дома 
Значение эмоций для формирования 
положительного взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром 
«Права и обязанности ребёнка» 
«Методические рекомендации коррекция 
агрессивного поведения ребёнка» 
Как уберечь ребёнка от различных 
заболеваний 
 
3 класс 
Роль семьи в правовом воспитании детей 
Значение общения в развитии 
личностных качеств ребёнка. 
Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. 
Его роль в развитии работоспособности и 
личностных качеств. 
Права и обязанности ребёнка» 
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«Методические рекомендации коррекция 
агрессивного поведения ребёнка» 
Как уберечь ребёнка от различных 
заболеваний   
 «Увлечения ребёнка. Интернет, 
телевидение, социальные сети.  Мнения 
за и против» 
 
4 класс 
Физиологическое взросление и его 
влияние на формирование 
познавательных и личностных качеств 
ребёнка. 
Учебные способности ребёнка. Пути их 
развитияна уроке и во внеурочной 
деятельности. 
Как научить ребёнка жить в мире людей. 
Уроки этики поведения для детей и 
родителей.  
Вредные привычки – профилактика в 
раннем возрасте 
«Как помочь ребенку при подготовке и 
выполнении мониторинга». 
Права и обязанности ребёнка» 
«Методические рекомендации коррекция 
агрессивного поведения ребёнка» 
Как уберечь ребёнка от различных 
заболеваний   
 «Увлечения ребёнка. Интернет, 
телевидение, социальные сети.  Мнения 
за и против» 

 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статье 38, 43 Конституции Российской Федерации, в 
главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: 
— 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 России как государстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 
коммуникации; 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
— 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 (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 
— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
— 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; 
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— потребности и 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни: 
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 
нравственного, 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
— ценностное отношение к природе; 
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства; 
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— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
— первоначальные 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; 
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 
школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 
дружелюбие, честность и т.п.). 

 
 

 
Ожидаемый результат 

 
Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 
- уровень сформированности 
духовно-нравственной культуры 
учащихся; готовность родителей к 
активному участию в учебно-
воспитательном процессе;  
 
- активное использование 
воспитательного потенциала 
регионально-культурной среды в 
процессе духовно-нравственного 
воспитания личности 

- диагностика уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. 
Капустиной, Л. Фридмана); 
- диагностика межличностных 
отношений «Настоящий друг» 
(методика А.С. Прутченкова); 
- изучение представлений учащихся о 
нравственных качествах 
«Незаконченная история, или мое 
отношение к людям» (методика Н.Е. 
Богуславской); 

- приоритетность и 
общепризнанность в школьном 
коллективе ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой родине», 
толерантного отношения друг к 
другу, милосердия, готовности 
прийти на помощь, путем активного 
вовлечения младших школьников в 
ученическое самоуправление; 
- развитость нравственно-духовного 

- диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. 
Макеевой); 
- диагностика и исследование 
нравственной сферы школьника «Что 
такое хорошо и что такое плохо?» 
(методика Г.М. Фридмана); 
- диагностика эмоционального 
компонента нравственного развития 
(методика Р.Р. Калининой); 
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компонента в преподавании учебных 
дисциплин; 
- приобщение детей к здоровому 
образу жизни; проявление готовности 
к добросовестному труду в 
коллективе. 

- письменный опрос-диагностика 
«Какие качества вы цените в 
людях?», «Что вам нравится в 
мальчиках и девочках?»; 
- диагностический диспут по 
этическим проблемам добра и зла 
(обсуждение статей, отрывков и 
художественных произведений, 
сказок); 
- диагностика осознанности 
отношения к собственному здоровью 
(методика М.А. Тыртышной); 
- диагностика осознанности 
гражданской позиции учащихся. 

 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика. 

Приложение 1 
1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 
исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 
нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 
предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 
представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 
компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 
эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 
поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 
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поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 
личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» 
(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах) 

6-7 лет (1 класс) 
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 
справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 
моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 
трусость, леность. 
Вопросы для беседы: 
▪Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
▪Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 
▪Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 
▪Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
▪Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
▪Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 
возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 
возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 
был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 
знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  
Обработка результатов. 
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Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается 
по 3-х бальной шкале: 
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 
нравственном понятии; 
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 
недостаточно четкое и полное; 
3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 
«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 
можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» 

(предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 
отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, 
чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 
поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 
Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 
картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют. 



289 
 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать 
свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 
действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 
жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 
хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 
плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 
которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 
Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 
оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 
нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 
реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 
безнравственный поступок. 
Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 
ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 
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оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 
неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 
ещё недостаточно устойчивое. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 
активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как 
бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один 
из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 
скажешь? Почему? Втораяситуация: одноклассники сговорились сорвать 
урок. Как ты поступишь? Почему? 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 
несколькими словами. 
1.Если я знаю, что поступил неправильно, то … 
2.Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3.Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 
скучным занятием, я обычно … 
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4.Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
5.Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 
отношения ко мне, я … 
6.Если бы я был на месте учителя, я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 
Методика  «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям» 

Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 
когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 
Отношение к себе 
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Если все против меня … 
Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД 
ЛТД», 1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  
(Прутченков А.С. Наедине с собой.М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
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13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, 
а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 
дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно 
дружить.  
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что 
вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 
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От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло 
и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, 
и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 
того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 
внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 
телефону, через товарищей)? 
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными 
глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения 
родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А 
известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 
собираются ее приобрести? 
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-
нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 
досталось ли вкусное взрослым? 
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8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в 
кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не 
уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, 
может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что 
надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие 
знаки внимания? 
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 
должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 
противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь 
человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне 
можно поправить. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, культуры  

здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная 
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования экологической культуры, культуры здорового и 
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безопасного образа жизни  обучающихся начального общего образования 
являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 
- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа, Москва: Просвещение/составитель 
Савинов Е. С. (2011); 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2010 
г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№373»; 
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- Методическое письмо МО и Н №03-470 от 09.06.2012 г «О внесении 
изменений в Программу формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни»; 

- Концепция УМК «Начальная школа 21 век».  
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
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, 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, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 
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Цель программы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательной 
деятельности, формирования экологической культуры через 
внедрение в педагогическую практику начального общего 
образования инновационных здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих педагогических технологий, а также развития 
экологической компетентности обучающихся начальной школы.  

 
Задачи формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 
 формирование представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 
 формирование представления о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 
 формированиепознавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 
 научить обучающихсяобразовательной организации выполнять правила 
личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 
поддерживать своё здоровье; 
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 формирование представления о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 
 формированиепредставления о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
 формирование навыков позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 
 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития; 
 оптимизировать учебный процесс с целью преодоления школьных 
факторов отрицательного воздействия на здоровье ребенка; 
 разработать и внедрить комплексный мониторинг здоровья детей и 
оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности школы; 
 организовать работу психолого-социально-педагогической службы 
образовательной организации с целью обеспечения психолого-
педагогической поддержки обучающихся и оптимизации индивидуального 
образовательного маршрута ребенка; 
 добиваться 100% охвата обучающихся горячим питанием; 
 организовать систему просвещения родителей в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей. 
В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) 
Программы рассматривать: 
усвоение обучающимися: 
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 
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- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 
- социальных норм экологически безопасного поведения; 
- личного опыта эмоционально-целостных сопереживаний природным 
объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, 
здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого 
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя»; 
- коллективно-распределительного опыта универсальных учебных действий, 
предметных знаний и умений в практических действиях по организации 
здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учёбы, быта. 

Планируемы результаты реализации Программы: 
Обчающиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные 
связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 
опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы 
их предотвращения; правила экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; правила научной 
организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи 
здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 
экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 
человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 
хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность 
для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 
курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 
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 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 
здоровья природы и поведения человека, разнообразия 
окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 
мира; цепочек экологических связей; экологически 
предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  
 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; 
 противостоянию вредным привычкам; 
 необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 
 формулировать своими словами, что такое «экологическая 

культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый 
образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением 
за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную 
деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 
планировать безопасное поведение в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 
следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; 

какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье 
свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 
если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в 
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окружающей среде, индивидуальных особенностях 
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 
повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 
здоровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 
выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 
индифидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 
Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации 
 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
обучающихся. 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.  

Организация рационального питания 
Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная 

недостаточность питания, способна резко затормозить процессы роста и 
развития, ухудшить психофизическое состояние развивающегося 
организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной пищи 
сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, мы 
определили, что   зону риска по характеристике полноценного питания 
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составляют 3 детей из неблагополучных семей, 2 из многодетных семей, 
5 из малообеспеченных семей.  

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области 
№2721 от 29.12.2004 года «Об организации питания учащихся из 
малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных школах», 
приказом отдела образования Белокалитвинского района Ростовской 
области «Об организации питания учащихся из малоимущих семей, 
обучающихся в общеобразовательных школах», организовано 
дотационное питание обучающихся из социально незащищенных семей 
согласно цикличному меню, утвержденному Федеральной службой 
Роспотребнадзора по Ростовской области.  

Вышеупомянутые документы позволили организовать горячее питание 
без права получения денежной компенсации 46% школьников 
начального общего образования (39 из 84 человек). Всего охвачено 
горячим питанием 84 обучающихся начальной школы (100%).  
Площадь школьной столовой рассчитана на 120 мест, что позволяет 
обеспечить одноразовым горячим питанием по специально 
разработанному графику питание классами во время перемен, как 
учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет.  

Технологическое и холодильное оборудование находится в 
удовлетворительном состоянии.  

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности 
питанияосуществляется на основании постановления №189 от 29.12.10 г 
«О введении в действие правил и нормативов САНПИН 2.4.2.2821-10».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  
годности и условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с 
правилом 2.4.2.2821-10 «Продовольственные и пищевые продукты», а 
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также приложение  7 к СанПиН 2.4.2.2821-10  «Условия хранения, сроки 
годности особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. 
С°). 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 
«Требования к транспортировке пищевых продуктов»  (САНПИН 
2.4.2.2821-10). 

 Производство продукции осуществляется в соответствии с 
установленным порядком и на технологическом оборудовании, 
отвечающем требованиям нормативной документации.  

Организация общественного питания  соответствует санитарно-
эпидемиологическим  требованиям к организации  общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья (САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками 
пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медосмотр  
медицинским работником контролируются сроки прохождения 
медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После 

каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. 
Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 65-70 С° с 
добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается 
проточной водой. 
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  В школе работает оснащенныеспортивный зал, имеется спортивная 
площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 

Для школьников, которые не посещают кружковые объединения и 
спортивные секции досуговая  деятельность осуществляется через 
целевые воспитательные программы, реализуемые в школе 
- Комплексная программа «Здоровье»  (1-11 классы), 
- Профилактическая программа формирования здорового образа жизни 

(1-11 классы), 
- Программа организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы «Спортивный досуг», 
- «Зелёный мир» - комплексная воспитательная программа (1-11 классы), 
- «Мой выбор» - комплексная воспитательная программа (5-8 классы), 
- «Чудо город» - комплексная программа летнего пришкольного лагеря 

(1-8 классы). 
- «ЗОЖ» - программа кружка 5-11 классы, 
- «Академия  здоровья» - программа кружка (1-4 классы). 
 
В школе работает медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание в школе 
Общие сведения 
Направления деятельности: 
- организационная;  
- лечебно-профилактическая;  
- санитарно-эпидемическая; 
- санитарно-просветительская. 
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 Ежегодно  в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) 
проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 
-  подготовлен медицинский кабинет; 
-  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  
- анализ состояния здоровья детей; 
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических 

организаций; 
- ежедневное контролирование состояния фактического питания и 

анализ качества пищи; 
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения      натуральных норм, бракераж готовой продукции; 
- распределение школьников на медицинские группы для занятий 

физической культурой;  
- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь 

поступивших школьников. 
Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-
ых, 5-ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-
ые классы), что позволяет выявить функциональные расстройства 
организма, предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр 
проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- 
врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что 
позволяет следить за изменениями в физическом развитии.  
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Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х 
классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 
Осуществляется ежеквартальный осмотр обучающихся на педикулёз и 

чесотку, проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней 
проводится  осмотр выявленных больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на 
медицинский контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  
профилактике травматизма обучающихся. Регулярно проводится 
амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на 
уроках физкультуры.  

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при 
приготовлении пищи используют йодированную соль.  

 
Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме обучающихся 
с  медицинским отводом по состоянию здоровья), всем обучающимся с 
1класса по 11класс проведены прививки против гепатита В.  

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  
против клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против 
гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация обучающихся 
начальных классов.    

Проводится  обследование обучающихся начальной школы на 
гельминты и проводится дегельминтизация выявленных больных.  
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Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 
наблюдение за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими 
условиями обучения и воспитания обучающихся (режим освещения и 
проветривания, заполнение листов здоровья). 

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  
технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации 
скоропортящихся продуктов, бракераж готовой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 
заболевания, с последующей регистрацией  результатов осмотра в 
журнале.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится 
осмотр детей, находившихся в контакте с инфекционным больным. 
Соблюдается санитарно-дезинфекционный режим в период карантина 
согласно  САНПИН 2.4.2.2821-10. Проводится текущая дезинфекция 
помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность 
Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для 

школьников по следующим темам:  
 «Профилактика вирусного гепатита»;  
 «Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ 

жизни»;  
 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  
 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  
 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  
 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  
 «Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  
 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  
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Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном 
состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о 
необходимых мерах профилактики инфекционных заболеваний 
школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации 
образовательной деятельности педагогами и обслуживающим персоналом 
выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются 
следующие условия: 

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы 
медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник,  
лампа настольная, таблица для определения зрения, помещенная в аппарат 
Рота, термометры медицинские, пузырь для льда, лоток почкообразный, 
шпателя медицинские, письменный стол-2 шт, стулья, ширма, кушетка, 
шкаф медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые 
медикаменты.  

Формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся в преподавании предметов: 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология» 
Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» 

понимается способ организации деятельности человека, представленный в 
системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 
сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности 
начинаетформироваться при изучении курса «Окружающий мир», других 
базовых предметов начальной школы. 
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Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники 
начальной школы будут 
знать: 
 правила перехода дороги, перекрестка; 
 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, 

водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 
 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 
 которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 
 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние 

вразличное время года; 
 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные 

средства; 
 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 
 меры пожарной безопасности при разведении костра; 
 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях; 
 которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 

местах проживания; 
 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 

проживания; 
 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе 

проживания и правила безопасного поведения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 
образу жизни; 

 помнить: 
 основные правила безопасности при использовании электроприборов 

идругих бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов 
бытовой химии; 
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 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, 
отдыхеу водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 
охраны; 

обладать навыками: 
 по организации безопасной переправы через небольшую водную 

преграду (ручей, овраг, канава); 
 завязывать 1-2 вида узлов; 
 разводить и гасить костер; 
 ориентирования на местности; 
 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в 

лесу,в поле, у водоема; 
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания; 
 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, 

укусахнасекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в 
глаз, ухо или нос,при отравлении пищевыми продуктами. 
У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных 
привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 
ученики должны осваивать как на занятиях по интегративному курсу 
«Окружающий мир», так и на уроках (прежде всего практической 
направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов 
заданий. К ним относятся: 
 задания, требующие поиска дополнительных сведений в 

справочниках,энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том 
числе по другим предметам; 
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 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик 
должен делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых 
сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит 
взаимодействиеученика с двумя или более учащимися, формирование и 
отработка навыка коллективной работы на достижение 
положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с 
двумяили более учащимися, формирование и отработка навыков 
безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 
получаемой информации, определения последовательности действий, 
относительногорасположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с 
техникой для приема или передачи информации об экстремальных 
ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, 
вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий 
послеоповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по 
радио, телевидению и т.д.). 

 Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности 
жизнедеятельности, формируются  целевым образом на уроках по 
базовым дисциплинам(представленный ниже материал составлен на 
основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

Русский язык 
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со 

взрослыми, с детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей 
точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или 
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несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать 
разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и 
условиям общения. Накопление опыта уместного использования средств 
устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 
Оценка и взаимооценка правильности выбора  языковых и 
неязыковыхсредств устного общения на уроке, в школе, в быту, с 
незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам 
индивидуально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), 
написанных разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, 
необходимых предметов). Применение знания алфавита при пользовании 
каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений 
по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); 

чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное 
поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста 
(небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с 
учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 
 Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей 
местности). Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. 
Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение температуры 
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воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 
изучению свойств воды. 
 Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных 
ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста 
человека. 
 Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и 
т.п.). 

Экскурсия по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по 
своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсия на 
одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 
трудом спасателей. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 
Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 
Предметные результаты: 
знать/понимать: 
 правила поведения в школе, на уроке; 
 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 
 правила безопасного поведения на улицах; 
 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, 

игровых площадках, знаки дорожного движения, определяющие 
правила поведения пешеходов, пассажиров); 

 правила пользования транспортом; 
 гигиену систем органов (личную гигиену); 
 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 
 приемы закаливание; 
 игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 
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 основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 
 номера телефонов экстренной помощи; 
 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве; 
 правила противопожарной безопасности (основные правила 

обращенияс газом, электричеством, водой); 
 правила сбора грибов и растений; 
 уметь: 
 объяснять правила поведения в различных ситуациях; 
 составлять режим дня школьника. 

Физическая культура 
Целью является формирование у обучающихся начальной школы 

основздорового образа жизни. 
Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих системорганизма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по 
отдельными показателями. 

Предметные результаты. 
Умения: 
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 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 
и выполнять ихс заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 
пульса,регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 
физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований. 

 составлять режим дня; 
 выполнять простейшие закаливающие процедуры; 
 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной 

осанкии развития мышц туловища, развития основных физических 
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки). 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты 
сердечныхсокращений во время выполнения физических упражнений; 

 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 

 подбирать комплексы: 
- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 
          - занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 
- упражнения на развитие физических качеств; 
- дыхательные упражнения; 
- гимнастики для глаз. 



317 
 

Технология. Информационные технологии 
Предметные результаты: 
знать/понимать: 
 роль трудовой деятельности в жизни человека; 
 правила безопасного поведения и гигиены при работе с 

инструментами,бытовой техникой, компьютером; 
 правила безопасности при работе с компьютером. 
 уметь: 
 выполнять 

- инструкции при решении учебных задач; 
- правил поведения в компьютерном классе. 
 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работыс 
материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 
информационных и коммуникационных технологий. 
- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 
бытовой техникой, компьютером. 
Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихсяво внеучебной проектной деятельности в рамках 
предметных областей «Окружающий мир», «Технология», 

«Информатика». 
Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир» 
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Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 
организации внеурочной работы младших школьников. Она служит 
продолжением урока и предполагает участие всех обучающихся. 
Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, в природе, 
вуголке живой природы, в музеях разного типа и т.д.; они включают 
проведение опытов, наблюдений, экскурсий, значительное внимание должно 
уделяться проектной исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса 
«Окружающиймир», предусматривает организацию проектной деятельности, 
нацеленной на освоение содержания в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся практических заданий, проектирование решения 
тех или иных проблем.  

Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику 
самостоятельно осваивать содержание, работая с разнообразными 
источниками информации, приборами, лабораторным оборудованием. 
Причем проектная деятельность может носить как групповой (на экскурсии), 
так и индивидуальный характер. Курс «Окружающий мир»включает большое 
число экскурсий, в ходе которых может быть организована 
исследовательская проектная деятельность. 

Исследовательская проектная деятельность младших школьников с 
учетом их возрастных особенностей может быть в большей мере 
ориентирована на организацию самостоятельных исследований, наблюдений 
за своим организмом. В большинстве случаев проекты имеют краткосрочный 
характер, что обусловлено психологическими и возрастными особенностями 
младших школьников: обучающиеся обычно утрачивают интерес к 
длительным наблюдениям и фиксации результатов. 

Проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или 
около дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без 
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сопровождения взрослых отдаленных объектов, что связано с обеспечением 
безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой 
характер, что будет способствовать формированию у обучающихся 
коммуникативных умений, таких, как умение распределять обязанности в 
группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и т.д. 
Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными 
источниками информации, что обеспечит формирование информационной 
компетенции, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 
В содержании проектной деятельности должно быть заложено основаниедля 
сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующем 
этапе обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 
 Системно, последовательно, углубленно внеурочная проектная 
деятельность детей, связанная с содержанием курса «Окружающий мир», 
может быть организована в рамках работы школьных кружков и студий. 
Например,возможность такой системной организации предоставляют 
кружки, студии, программы которых ориентированы на изучение 
традиционной культуры  народов России, Англии. 

Окружающий мир. Внеурочная проектная деятельность 
Поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в том числе 

изшкольной библиотеки, на видеокассетах, в электронных энциклопедиях, из 
рассказов взрослых, на экскурсиях (в природу, музеи, на предприятия), в 
Интернете. 

Технология. Внеурочная деятельность 
Применение разных способов компьютерного поиска информации: 

просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с помощью 
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файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных 
изданиях, специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск 
информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. 
Сохранение найденных изображений. 

Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их 
значения,определяя целое и части, применяя свертывание информации и 
представление ее в наглядном виде (таблицы, схемы, диаграммы). 

Информатика. Внеурочная деятельность 
Создание мультфильмов и живых картинок на компьютере по теме здорового 
и безопасного образа жизни. Выполнение основных операций при создании 
анимации. Прохождение этапов создания мультфильмов. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической 
работы педагогического коллектива над вопросами повышения 
эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве 
школы 
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Учебный план в 1-4 классах  определяет максимальный объем 
обязательной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно 
допустимую, состоит из инвариантной и вариативной частей и 
соответствует требованиям СанПиНов.  

Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено,  что 
состояние соответствует государственным  санитарно-
эпидемиологическим  правилам и нормам «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 
2.4.12.2821-10).  Измеренные параметры микроклимата в учебных 
кабинетах соответствуют нормам (СанПиН 2.4.12.2821-10).  Проведенный  
смотр  работы школы по выполнению требований охраны труда, техники 
пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического 
режима, трудового законодательства признан удовлетворительным. 
Систематически контролируется процесс испытания спортивного 
инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

 
По данному направлению проводится следующая работа 

 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся 
смотры учебных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны 
труда и санитарно-гигиенических требований (СанПиН 2.4.2.2821-10).  В 
рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: 
наличие и система работы с журналом инструктажа по технике 
безопасности обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого 
контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил 
техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного 
состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля  можно считать 
следующие факты: 
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- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и 
расстояний между партами, мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной 
вентиляции) кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека, 
столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 
- замена ламп накаливания; 
- организована работа групп  продленного дня. 
Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе 
На  уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую 

пластическую гимнастику далее АПГ), авторами которой являются  Е.В. 
Попков и Е.Н.    Литвинов - совершенно новое направление массовой 
оздоровительной физкультуры,  эффективность которой  была 
подтверждена в ходе масштабной медико-педагогической апробации, 
проведенной под руководством доктора медицинских наук, профессора 
Р.Е.Мотылянской. Обычно на уроке занятия АПГ  составляют 20-25% 
времени урока.  Младшие школьники,  проживая различные роли, 
изображая животных и птиц, картины природы, с большим интересом  
выполняют движения, создается благоприятный психоэмоциональный фон 
урока.  

    Наряду  с антистрессовой пластической гимнастикой учителя 
физической культуры используют комплекс упражнений, созданный около 
ста лет назад немецким врачом, тренером и спортсменом Джозефом 
Пилатесом. Упражнения одновременно включают в работу большое 
количество мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество 
повторений при этом может быть минимальным, что способствует 
снижению утомляемости и предотвращает физическую перегрузку 
школьников.  
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 Методику дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой используют 
не только учителя физической культуры, но и учителя музыки, начальных 
классов, учителя.    Предложенный метод выгодно отличается от 
известных упражнений на восстановление дыхания тем,  что позволяет, 
прежде всего, тренировать легочную ткань, диафрагму, мышцы гортани, 
что обуславливает возможность его применения на различных предметах. 
Динамические дыхательные упражнения сопровождаются движением 
всего туловища и соответствуют определенным фазам дыхания. 
Универсальность этих упражнений объясняются тем, что 
оздоравливающее воздействие оказывается как на отдельные органы, так и  
на весь организм в целом.  

Широкое применение  на уроках в начальных классах, а также на уроках 
физической культуры в 1- 6 классах нашли пальчиковые игры и  
специально организованная предметная  деятельность: шнурование  
обуви, специальных рамок; нанизывание предметов, собирание мозаики и 
т.д., способствующие не только оздоровлению организма, но и развитию 
мелкой моторики и речи школьников. 

В школе  большое внимание уделяется  массажу рук и кистей. 
Использование нетрадиционной  методики  Су Джок терапии 
способствует сохранению и укреплению здоровья, развитию речи. Однако 
Су Джок терапия является более эффективным способом не только  
развития мелкой моторики рук и артикуляционных способностей ребенка, 
она является « пультом дистанционного управления» здоровьем человека. 
Этот метод разработан южнокорейским ученым, профессором Пак ЧжэВу. 
Поскольку все тело проецируется на кисть и стопу, а так же на каждый 
палец кисти и стопы, эффективным  способом профилактики и лечения 
болезни, который  применяют педагоги  на уроках в начальных классах, на 
уроках физической культуры в 1-4 классах является массаж пальцев и  рук 
с помощью гречки, грецких орехов, палочек,  карандашей и других средств 
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с ребристой поверхность.С помощью гречки (или других семян) 
выполняется точечный массаж пальцев рук. Тот же эффект дает легкий 
массаж стопы с использованием ковриков  с нашитыми на них 
пуговицами. Эта методика особенно широко используется учителями 
физической культуры в начальных классах. Вставая на него босиком, 
перекатываясь с пятки на носок и обратно,  переступая с ноги на ногу,  
укрепляется  стопа, происходит массаж всех внутренних органов. Наряду с 
ковриками своеобразным массажем подошвы и одновременно 
гимнастикой служит перекатывание стопой гимнастической палки 
диаметром 5-6 см, а также ходьба по ней. Хороший оздоравливающий 
эффект дает массаж ушной раковины, на которой находится 30 наиболее 
значимых точек (используется всеми педагогами школы).  

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 
педагогики оздоровления 

Игровые технологии в   среднем и старшем звене выполняют 
игротерапевтическую и коррекционную функцию.Наиболее 
распространены в практике учителей нашей школы (30%) деловые игры, 
используемые для решения комплексных задач усвоения и закрепления 
изученного  материала на уроках истории, обществознания, литературы. 

Кроме того,  учителями разработаны и проведены интегрированные 
уроки со здоровьесберегающей направленностью. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения 
урока 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех 
обследуемых уроках в начальной школе. Физминутки проводятся с целью 
профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. 
индикатором рациональности проведенного урока является момент 
наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной 
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активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 
большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический 
климат отмечен на 80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная 
плотность урока (т.е. доля времени, затраченного школьниками на 
собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог 
использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для 
оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7, причем 
учителя четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 
минут), что обеспечивает физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 
преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые 
чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за 
урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей 
позы, как необходимого компонента гигиенически рационального 
учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является 
реальным механизмом управления здоровья школьников в процессе 
обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от 
человеческого фактора (оценка уровня рациональности урока проводится 
по 12 критериям, предложенным авторским коллективом в составе:Кучма 
В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. «Руководство по гигиене и охране 
здоровья школьников»).   
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80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики 
уровней рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью 
соответствуют гигиеническим критериям рациональной организации 
урока. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 
«Начальная школа 21 век» содержат материал для регулярного проведения  
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 
этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 
изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. 
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Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 
1.3, кабинет информатики оснащается материальными средствами 
согласно "Перечням технических средств, учебно-наглядных пособий и 
мебели для кабинетов вычислительной техники" 

Кабинет информатики оснащается: 
- заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельной работы и упражнений, учащихся на компьютере; 
- комплексом научно-популярной, справочной и методической 

литературы; 
- набором лучших программ для ЭВМ; 
- журналом инструктажа учащихся по охране труда; 
- журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 
- держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования 

работ учащихся; 
- инвентарной книгой для учета имеющегося в кабинете учебного 

оборудования, утвержденной директором школы; 
- аптекой первой помощи; 
- средствами пожаротушения. 

Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные 
пособия для компьютерного класса приобретаются школами в 
установленном порядке в соответствии с "Перечнем технических средств, 
учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной 
техники всех типов учебных заведений". В начальной школе имеется 
мобильный класс. 

Помещение компьютерного класса, размещение рабочих мест, 
хранение учебного оборудования 

Расстановка рабочих мест учащихся в компьютерном классе 
обеспечивает свободный доступ обучающихся и подход педагога во время 
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урока к каждому рабочему месту обучающихся. Расстояние между стенкой 
с оконными проемами и столами составляет не менее 80 см. Расстояние в 
каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

Компьютерный класс оборудован: 
- Интерактивной   доской 
- Проектором  
- Шкафом для хранения учебно-наглядных пособий и носителей 

информации. 
- Сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет 

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом 
ящике (по классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300, 
защищенном от пыли и света. 

В компьютерном классе создается картотека имеющегося учебного 
оборудования с указанием мест хранения, (карточки хранятся в 
алфавитном порядке) и методическая картотека, облегчающая учителю 
подготовку оборудования к занятиям. 

Число рабочих мест для обучающихся 9, в зависимости от 
наполняемости классов. На рабочем месте предусматривается работа 
одного-двух обучающихся.  

КИВТ должен быть выполнен как психологически, гигиенически и 
комфортная среда, организованная так, чтобы в максимальной степени 
содействовать успешному преподаванию, умственному развитию и 
воспитанию обучающихся, приобретению ими прочных знаний, умений и 
навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к 
охране здоровья и безопасности труда учителя и обучающихся. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-
дистанционной техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 
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- для обучающихся I кл - 10 мин; 
- для обучающихся II - V кл. - 15 мин; 
После установленной выше длительности работы должен проводиться 

комплекс упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - 
физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий 
должны проводиться не чаще двух раз в неделю общей 
продолжительностью:  для учащихся II - V кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к 
организации учебного процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие 
ограничения на структуру каждого урока по информатике, что должно 
учитываться при их планировании. В частности, это непосредственно 
касается учета продолжительности времени (хронометража) 
использования программных средств, применение которых 
предусматривается на уроке. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и 
темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 
«Начальная школа 21 век» 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. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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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, в секциях и т. п.); 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на этапе 
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.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 
- праздник «Золотая осень»,  
- общешкольный кросс «Золотая осень», 
- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  
-  «Веселые старты»,  
- турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, армрестлингу, 

шахматам, 
- соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  
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- Спортивные соревнования «Вперёд, мальчишки», «Девочки 
спортивные», 

- Дни здоровья.   
 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие 

в 8 общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  
1. Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 
 Летние туристические походы 
 Соревнования «Весёлые старты» 

 
2. Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 
заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 
 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 
 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 
 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 
 Упражнения для тренировки зрения. 
 Упражнения для коррекции плоскостопия. 
 Упражнения для красивой осанки. 
 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 
 Схема режима дня младших школьников. 
 Правила поведения детей перед сном. 

3. Встречи с педагогом-психологом, медицинским работником. 
4. Выставки научно- методической литературы. 
5. Консультации педагога-психолога, медицинского работника. 

 
Работа с обучающимися 

1. Тематические классные часы 
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1 класс 
 Путешествие в страну здоровья. 
 Солнце, воздух и вода. 
 Берегите зубы. 
 Забота о глазах. 

2 класс 
 Твой режим дня. 
 Откуда берутся грязнули. 
 Культура поведения за столом. 
 Культура одежды. 

3 класс 
 Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как 

Стобед сам себя наказал», «Как Стобед решил убить 
микробов, а заболел сам», «Стобед и золотая рыбка») 

 Как правильно делать уроки. 
 Ты и  твои эмоции. 
 Закаливание организма. 

4 класс 
 Профилактика простудных заболеваний. 
 Береги здоровье смолоду. 
 Вредные привычки. 
 Позитивные и негативные эмоции. 
 Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

2. Беседы  
 Безопасность в быту. 
 Правила пожарной безопасности. 
 Как не попасть в беду. 
 Безопасность на дороге. 
 Безопасность на водоёме. 
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 01, 02, 03. 
 Как помочь природе убрать наш мусор. 
 Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы? 
3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой 

регуляции 
4. Работа по программе «Разговор о правильном питании» (2- 3 классы, 

авторы М.М. Безруких, Т.А. Филиппова) 
5. Работа по программе «Две недели в лагере здоровья» (4 класс, 

авторыМ.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) 
6. Работа по программе «Все цвета,  кроме чёрного» (2- 4 классы, 

авторыМ.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) 
7. Внеурочная деятельность (кружки   спортивная секция общей 

физической подготовки, вокально-танцевальный коллектив «Веселая 
карусель») 

8. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», 
«Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным 
привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край», 
«Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как 
сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения 
окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы сочинений. 

9. Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, 
плавание, настольный теннис, шахматы, лыжная подготовка) 

10. Организация физической активности (3 урока физической культуры в 
неделю, ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на 
уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 
организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 
динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, 
экскурсии) 
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11. Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, 
медицинскими работниками, социальным педагогом, психологом, 
работниками лесхоза) 

12. Спортивные соревнования. 
13. Дни здоровья. 
14. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя 

психологии) 
15. Библиотечные тематические уроки («Природа Ростовской области», 

«Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»  и др.) 
16. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», 

«Покормите птиц зимой» и др.) 
17. Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, 

праздники,  экскурсии,  походы и др.) 
18. Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 
 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 
 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 
 Правила безопасного обращения с электроприборами. 
 Правила личной безопасности в доме. 
 Правила личной безопасности  на улице. 
 Как не стать жертвой преступника. 
 Как вести себя в лесу (и др.) 

 
Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 
программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 
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Внеурочная деятельность 
 

№ Направление Вид деятельности Классы/количество часов 
 
1 
 

2 3 4 
1 Спортивно-

оздоровительно
е 

«Здоровячок» 1 
 

1 1 1 
«Развивайка» 1 

 
1 - - 

«Весёлая гимнастика» - - 1 1 
 

2 Общекультурн
ое 

«И мы танцуем» 1 
 

1 - - 
«Радуга» 
 

- - 1 1 
«Песни и сказки 
Тихого Дона» 

1 1 1 1 
3 Духовно-

нравственное «История Дона» 1 
 

- 1 1 
«Мир донского дома» 
 

- 1 - - 
«Путешествие с героями 
любимых книг» 

- - - - 
«Азбука 
нравственности» 
 

1 1 - 1 

 «Школа общения» - - 1 - 
4 Общеинтеллект

уальное 
«Я - исследователь» 1 

 
1 1 1 

«Занимательная 
математика» 

1 
 

1 - - 
«Английский с 
удовольствием» 

- - - 1 
«В мире увлекательной 
математики» 

- - 1 - 
5 Социальное «Жизневедение» - 

 
- 1 1 

Экономика: первые 
шаги» 

1 
 

- 1 1 
«Дорогою добра» 
 

1 - - - 
«Добрые дела» - 1 - - 
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«Жизневедение»  
- 

1 
 

- - 
Итого к финансированию 
 

10 10 
 

10 10 
 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет 
школа, реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. 
Центральное звено этой работы - система дополнительного образования. 

На базе школы работают 2 спортивные секции (волейбол, футбол), 
которые ведут  педагоги дополнительного образования. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма организуется кружком ЮИД. В 
муниципальных конкурсах «Безопасное колесо», Смотр команд ЮИД 
обучающиеся занимали призовые места. На базе школы раз в четверть 
проводятся соревнования «Безопасное колесо», викторина «Светофорный 
ринг».  

Кружки спортивной направленности,  обеспечивали успешное 
выступление команд школы в районных соревнованиях. 

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: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований; 
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- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 
т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс: 
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов. 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
Профилактика бытового травматизма. 
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Профилактика пищевых отравлений. 
Профилактика уличного травматизма. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п. 

№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 
1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 
педагогическая целесообразность мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры 
здоровья обучающихся, воспитанников: 
последовательная и непрерывная система обучению 
здоровью на различных этапах обучения; 
интегративный и межведомственный подход к решению 
проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в 
образовательных учреждениях; 
высокий уровень санитарно-гигиенической и 
просветительской работы; 
формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного 
пространства: 
отсутствие перегрузок; 
выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 
использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательной деятельности; 
воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. 
формирование грамотности в вопросах здоровья, 
практическое воплощение потребности вести здоровый 
образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 
организация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов; 
профилактические работы; 

1 
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пропаганда здорового образа жизни; 
обучение гигиеническим навыкам субъектов 
образовательного пространства.  

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического 
состава: профессиональная подготовленность педагогов по 
вопросам здоровьесберегающих образовательных 
технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 
психологический климат в классах, на уроке, наличие 
эмоциональных разрядок; 
стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 
характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 
степень реализации учителем индивидуального подхода к 
ученикам (особенно группы риска); 
особенность работы с «трудными подростками в классе»; 
состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 
своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность 
обучающихся.  

2 
8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к 

проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры, 
тренинги, мероприятия и т. п.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 
обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 
обучающихся; 
уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 
здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 
удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  
комплексностью и системностью работы по сохранению и 
укреплению здоровья.  

1 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности 

компетенции в области здоровьесбережения 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.  
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В системе профилактической работы школы по формированию 
культуры здоровья обучающихся  ежегодно проводится  блок 
мероприятий, направленный на выявление знаний обучающихся о 
сохранении и укреплении здоровья. 

- Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с 
курением» (3-11 классы);  

- Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы),  
конкурс рисунков (компьютерная графика) среди 8-11 классов; 

-  «Курение – это вредная привычка или дань моде?» Мини- сценки с 
обсуждением (6-7 классы) 

- Диспут  «Влияние вредных привычек на организм человека» (6-7 
классы); 

- Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя (6 - 9 классы); 
- Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-

11 классы); 
- дискотека «Быть здоровым – это   здорово» (8-11 классы). 
В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного 

лагеря «Улыбка» (130 чел.) и трудового лагеря (12 чел.). В июне было 
занято детей «группы риска» 2 человека в оздоровительном лагере и 1 
человек в трудовом лагере. За летний период проведено: 11 праздников, 7 
экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 диспута. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в 
образовательной организаци 

№ п\п Мероприятие  Сроки 
проведения  

Ответственный  
1. Обеспечение условий для сбережения 

здоровья обучающихся 
В течение года Завхоз 

2. Организация рационального питания 
обучающихся 

В течение года Директор 
3. Организация дотационного питания 

обучающихся из социально 
незащищенных семей. 

В течение года Классные 
руководители 

4. Санитарно-гигиеническое обеспечение 
безопасности питания 

Ежедневно Медицинский 
работник 

5. Организация медицинского 
обслуживания школьников 

В течение года Медицинский 
работник 

6. Участие школьников в целевых 
воспитательных программах по 
воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение года Замдиректора 
по ВР 

7. Организация витаминизированного 
питания 

В течение года Директор 
8. Организация профилактики 

йододефицитного состояния 
школьников 

Ежедневно  Медицинский 
работник 

 
2. Организации медицинского обслуживания в школе 

№ п\п Мероприятие  Сроки 
проведения  

Ответственн
ый  

Организационные мероприятия 
1. Проверка санитарного состояния школы 

к началу учебного года 
Август  Медицински

й работник 
2. Подготовка медицинского кабинета Август  Медицински

й работник 
3. Приобретение необходимых 

медицинских препаратов.  
Август,  
в течение года по 
мере 
необходимости 

Медицински
й работник 

4. Комплектование аптечек Август  Медицински
й работник 

5. Анализ состояния здоровья детей Январь, 
май 

Медицински
й работник 

6. Распределение школьников на Сентябрь  Медицински
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медицинские группы для занятий 
физической культурой 

й работник 
7. Оформление медицинских карт 

обучающихся  
В течение года Медицински

й работник 
8. Заключение  договоров совместной 

деятельности с лечебно- 
профилактическими организациям 

Сентябрь, 
октябрь  

Директор  

9. Контроль состоянием фактического 
питания и анализ качества пищи 

Ежедневно Медицински
й работник 
Отв. за 
питание 

10. Контроль санитарно- гигиенического 
состояния пищеблока, выполнения 
натуральных норм, бракераж готовой 
продукции 

Ежедневно Медицински
й работник 
Отв. за 
питание 

11. Осуществление контроля за 
соблюдением норм и правил в части 
обеспечения охраны здоровья 
обучающихся, формирования здорового 
образа жизни. 

Ежедневно  Медицински
й работник 

12. Организация работы по направлениям 
здоровьесберегающей деятельности и 
формирования у обучающихся здорового 
и безопасного образа жизни 

В течение года Медицински
й работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 
1. Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся  узкими 
специалистами 

октябрь, апрель Медицински
й работник, 
Классные 
руководител
и 

2. Проведение обследования физического 
развития обучающихся 1-4 классов 

В течение года Медицински
й работник 

3. Проведение осмотра обучающихся на 
педикулез, чесотку 

Раз в квартал Медицински
й работник 

4. Проведение амбулаторного приема 
обучающихся 

Ежедневно Медицински
й работник 

5. Оформление листков здоровья в 
классных журналах 

Сентябрь  Медицински
й работник 

6. Организация профилактических 
мероприятий по травматизму 
обучающихся 

В течение года Замдиректор
а т по ВР 
Медицински
й работник 

7. Организация мероприятий по 
профилактике инфекционных 

В течение года Медицински
й работник 
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заболеваний 
8. Осуществление контроля за 

соблюдением медицинских предписаний 
на уроках физической культуры 

В течение года Медицински
й работник 

9. Осуществление контроля за 
своевременным флюорографическим 
обследованием педагогических и 
технических работников школы 

В течение года Медицински
й работник 

10. Проведение мониторинга состояния 
здоровья обучающихся 

В течение года Медицински
й работник 
Замдиректор
а по УВР 

11. Обновление банка данных о 
заболеваемости учеников. Анализ 
заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медицински
й работник 

Санитарно – просветительская деятельность 
1. Организация и проведение лекций и 

бесед для школьников о сохранении и 
укреплении здоровья 

В течение года Замдиректор
а по ВР 

2. Организация и проведение бесед с 
техническим персоналом школы о 
санитарном состоянии школы, о личной 
гигиене, о профилактике инфекционных 
заболеваний 

В течение года Медицински
й работник 

3. Оформление уголков здоровья, 
информационных стендов по 
профилактике социально-значимых 
заболеваний 

В течение года Зам дир.по 
ВР 
Медицински
й работник 

4. Участие в областной акции «Я выбираю 
спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам» 

В течение года, 
по отдельному 
плану 

Замдиректор
а по ВР 

 
3.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и 
контроль за 
реализацию 
программы 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения инвариативных и вариативных 
учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных действий) 

Администрация 
школы 
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2 Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю). 

ЗДВР, кл.руков. 

3 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.). 

ЗДВР, кл.руков, уч. 
физкультуры 

4 Участие в экологических акциях школы и города, проектной 
деятельности 

ЗДВР, кл.руков. 
5 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 (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства. 

ЗДВР, кл.руков 

 
Использование возможностей УМК  «Начальная школа 21 век» в 

образовательной деятельности 
 

№ п\п Мероприятие  Сроки 
проведения  

Ответственный  
1. Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности 
(через все предметы учебного плана) 

В течение 
года 

Замдиректора по 
УВР 
Учителя 
предметники 

2. Организация проектной деятельности в 
урочной и внеурочной работе 

В течение 
года 

Учителя 
предметники 

4. Применение на уроках физической 
культуры: 
-Антистрессовой пластической 
гимнастики; 
- гимнастику Пилатес; 
- дыхательную гимнастику 
Стрельниковой А.П.; 
- Су Джок терапию 

В течение 
года 

Учителя 
физкультуры 

5. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя 
предметники 

6. Применение методов и методик 
обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся 

Ежедневно Учителя 
предметники 
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7. Соблюдение требований к 
использованию технических средств 
обучения 

Ежедневно Директор 

8. Организация и обеспечение санитарно – 
гигиенических требований в КИВТ 

В течение 
года 

Учитель 
информатики 

9. Разработка комплексов физических 
упражнений для детей, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья 

В течение 
года 

Учителя 
физической 
культуры, 
врач 

10. Проведение  утренней зарядки Ежедневно  Классные 
руководители 

11. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Замдиректора по 
ВР 
Классные 
руководители 

12. Проведение на уроках специальной 
гимнастики на осанку, гимнастики для 
снятия утомления глаз обучающихся 

Ежедневно Учителя 
предметники 

13. Организация специальной группы для 
занятий физической культурой 

В течение 
года 

Медицинский 
работник 

14. Организация работы с обучающимися, 
мотивированными на успешное 
обучение, путем участия в олимпиадах, 
предметных неделях, различных 
конкурсах с целью профилактики 
учебных перегрузок  

В течение 
года  

Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
ШМО  
 

15. Обеспечение соблюдения требований к 
объемам домашних заданий  

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
ШМО  

16. Проведение тематических классных 
часов по нравственному воспитанию: 
- «Учитесь властвовать собой»   
- «Человек и его манеры»   
- «Личная гигиена»    
- «Жить, побеждая зло»    

 
октябрь 
ноябрь 
январь 
февраль 

Классные 
руководители 

17. Проведение месячников: 
- пожарной безопасности 
- гражданской защиты 
- за  здоровый  образ  жизни 
- охраны труда  

 
сентябрь  
октябрь  
ноябрь 
май  

Директор, 
замдиректора по 
ВР. 
 

18. Создание библиотеки методической 
литературы по проблеме здорового 
образа жизни  

До декабря  Библиотекарь   
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19. Разработка рекомендаций классным 
руководителям по ведению 
индивидуального учета физического и 
психического состояния обучающихся  

Декабрь-
январь  

Директор 
Психолог  

20. Разработка рекомендаций для учителей 
по вопросам педагогического общения  

Ноябрь-
декабрь  

Зам. директора 
по УВР  

21. Организация круглых столов по обмену 
опытом в разработке эффективных форм 
и методов работы, направленных на 
оздоровление обучающихся  

Ноябрь 
Март  

Зам. директора 
по ВР 

22. Обучение школьников эффективным 
поведенческим стратегиям: умению 
решать жизненные проблемы, 
эффективно общаться, владеть своими 
эмоциями и т. д.  

В течение 
года  

Классные 
руководители 

 
Организация здоровьесберегающего образовательной деятельности 

№ п\п Мероприятие  Сроки  
проведения  

Ответственный  
1. Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  
Ежедневно  Директор 

 
2. Соблюдение воздушного и светового режима 

в школе  
Ежедневно Директор 

 
3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Ежедневно Директор 

 
4. Содержание в исправности электрохозяйства 

и всех средств пожаротушения 
Ежедневно Директор 

5. Регулярное проведение объектовых 
тренировок  

По графику  Директор, 
начальник 
штаба ГО 
школы 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 
документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану 
внутришкол
ь-ного 
контроля 

Администраци
я школы 
Профком  

7. Разработка плана мероприятий по охране 
труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администраци
я школы 

8. Издание приказов: 
- об охране жизни и здоровья школьников, 
- о назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта по Сентябрь  Классные 
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классам, составление списков: 
- обучающихся группы риска, 
- неблагополучных семей, 
- многодетных семей, 
- малообеспеченных семей, 
- неполных семей, 
- детей-инвалидов 

руководители  

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы 
риска» 

В течение 
года 
 

Зам. директора 
по ВР 
 
Кл.руководител
и 

11. Тематические классные часы о вреде 
алкоголя, курения и употребления 
наркотиков 

По плану 
кл. 
руководит. 

Классные 
руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу быть 
здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 
«Береги здоровье смолоду» 

Октябрь  
 

Вожатая, 
классные 
руководители 

13. Встречи обучающихся  с работниками 
милиции, медицинскими работниками 

Ноябрь-
декабрь, 
апрель 
 

Администраци
я 
 

14. Анкетирование учащихся по проблемам 
наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение 
года 

Психолог, 
Классные 
руководители 

15. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  
по ВР  

16. Проведение динамических пауз в 1-х классах  Ежедневно Учителя 
начальных 
классов  

17. Составление графика работы спортивных 
секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по 
УВР 

18. Оформление стенда «За  здоровый  образ  
жизни» 

Октябрь  Зам дир по ВР 
Врач 

19. Рейды: 
- по проверке внешнего вида обучающихся, 
- по сохранности библиотечных учебников, 
- по выполнению школьниками режима дня  

По плану 
внутришкол
ьного 
контроля  

Зам. директора 
по ВР, 
библиотекарь, 
совет 
школьников  

20. Проведение вводного инструктажа по 
правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 
Март  

Директор, 
классные 
руководители  

21. Составление заявок на приобретение мебели, 
наглядных пособий, оборудования и ТСО 

В течение 
года 

Зам. директора 
 по УВР,  
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для кабинетов  Завхоз 
22. Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 
Постоянно Учитель 

физкультуры  
23. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы 
в зимний период  

К началу 
зимнего 
периода  

Директор 

24. Организация занятий для будущих 
первоклассников с целью адаптации их к 
условиям школьной образовательной среды 

Сентябрь-
май 

Учителя нач. 
классов 
 

25. Обеспечение требований к охране труда при 
проведении промежуточной аттестации в 1-4 
классах 

Май-июнь  Зам. директора 
 по УВР 
 

26. Организация ремонта учебных кабинетов  Летний 
период  

Завхоз 
Зав. 
кабинетами 
 

27. Обеспечение требований ТБ во время 
ремонта школы и трудовой практики 
обучающихся  

В летний 
период  

Директор, 
начальник 
лагеря  

28. Подготовка актов по приемке школы  Июль-
август  

Директор 
 

29. Обеспечение медицинскими аптечками 
учебных кабинетов 

Август-
сентябрь 

Директор 
30. Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

 
31. Проведение месячника по уборке школьной 

территории  
Сентябрь  
Май  

Завхоз  
Кл.руководител
и  

32. Озеленение учебных кабинетов и 
территории школы  

Май-
сентябрь  

Классные 
руководители, 
учитель 
биологии  

33. Организация отдыха и 
оздоровленияобучающихся в летний период  

Июнь-
август  

Замдиректора 
по ВР 

34. Организация работы по оздоровлению 
педагогического коллектива  

Июнь-
август 

Директор, 
профком  

35. Проведение медосмотра педагогов школы  Август-
сентябрь  

Администраци
я  

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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№ п\п Мероприятие  Сроки 
проведения  

Ответственный  
Школьные мероприятия 
1. Праздник «Золотая осень», 

 1- 4классы 
Сентябрь  Учителя 

физкультуры 
Кл.руководители 

2. Кросс «Золотая осень» 1-4 классы Сентябрь    
 

Учителя ФК 
3. Первенство школы по футболу 

1-4 классы 
Сентябрь 
май 

Учителя ФК 
4. День здоровья, 1-4 классы Сентябрь 

Май  
Учителя 
физкультуры 
Кл.руководители 

5. Первенство школы по волейболу, 
 4 классы 

Февраль  Учителя ФК 
6. Веселые старты «Сильные, смелые, 

ловкие», 1-4 классы 
Февраль  
Март  

Учителя 
физкультуры 
Кл.руководители 

7. Подготовка к  Всемирному Дню здоровья Март  Замдиректора по 
ВР 

8. Акция «Быть здоровым - это модно!» Март  Замдиректора по 
ВР 

9. Президентские состязания, 2-4 классы  Октябрь  Учителя ФК 
10. Спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья», 1-4 классы 
Ноябрь Учителя 

физкультуры 
Кл.руководители 

11. Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню здоровья, 1-4 класс 

Апрель  Учителя 
физкультуры 
Кл.руководители 

Участие в районных, краевых мероприятиях 
12. Участие в Спартакиаде школьников: 

- «Шиповка юных»; 
- Кросс; 
- Соревнования по футболу; 
- Соревнования по настольному теннису; 
- Соревнования по шахматам; 
- Соревнования по волейболу; 
- Олимпиада по олимпийскому движению. 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Сентябрь - 
Октябрь  
Декабрь 
Декабрь  
Январь 
 

Учителя ФК 

 
Организация работы спортивных секций на базе школы 
1. волейбол В течение 

года 
Старицын. С.В. 

2. ОФП В течение Дутов Г.А. 
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года 
3 футбол В течение 

года 
Дутов Г.А.. 

 
 Работа с  родителями 

  
№ п\п Мероприятие  Сроки 

проведения  
Ответственный  

1. 
 

Включение в повестку родительских 
собраний выступлений по темам 
оздоровления обучающихся   

Ноябрь, 
январь, 
апрель 
 

Директор  
 

2. 
 

Приглашение на родительские 
собрания медицинских работников  

По  плану 
 

Классные  
руководители, 
медработники  

3. Организация индивидуальных 
консультаций для родителей 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4. 
 

Выступление на родительских 
собраниях по результатам 
диагностики 

По плану  Классные 
руководители 

5.  
 

Участие родителей на спортивно-
оздоровительных мероприятиях  

По  плану 
 

Классные 
руководители  

4. 
 

Родительский лекторий  Раз в 
четверть  

Классные 
руководители 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся МБОУ СОШ №15 
представлена следующим образом: 
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Формирование экологической 
культурыобучающихся 

Формированиекультуры здорового и 
безопасного образа жизниобучающихся 

- уровень воспитанности обучающихся 
(методика Н.П.Капустина); 
- диагностика уровня экологической 
культуры личности (методики 
С.С.Кашлева, С.Н.Глазычева); 
    -   личностный тест «Оценить свое 
отношение к природе». 

-методика экспресс-диагностики 
психоэмоционального напряжения 
(О.С.Копина, Е.А.Суслова, Е.В.Заикин); 
- измененная методика ценностных 
ориентаций М. Рокича;   
- опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. 
Березовская);    
- тест «Индекс отношения к здоровью» 
(Дерябо С., Ясин В.);  
- тест «Какое у тебя здоровье?»; 
- мониторинг состояния здоровья 
обучающихся; 
- диагностика физической подготовки 
обучающихся.   
 

 
Диагностика обучающихся начальной школы 

 
Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость выявить 
некоторые ценностные 
характеристики личности 
(направленность «на себя»,«на 
общение», «на дело»), которые 
помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с 
детьми. 

1. Тест «Психологический климат 
классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 
2. Анкетирование «Напряженность 
функционального состояния». 
3. Анкетирование «Состояние здоровья 
и самочувствия». 
4. Анкетирование «Оценка уровня 
школьной мотивации» Н.Лусканова). 
5. Мониторинг групп здоровья, 
физкультурных групп. 
6. Мониторинг заболеваний по 
медицинским справкам. 
7. Анкетирование «Режим дня 
школьника» 

2-3 
класс 

Особенности самооценки и 
уровня притязаний каждого 
ребенка, его положение всистеме 
личных взаимоотношений класса 
(«звезды», 

1. Тест «Психологический климат 
классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 
2. Анкетирование «Напряженность 
функционального состояния». 
3. Анкетирование «Состояние здоровья 
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«предпочитаемые»,«принятые», 
непринятые»,«пренебрегаемые»), 
а также характер его отношения 
к школе. 

и самочувствия». 
4. Анкетирование «Оценка уровня 
школьной мотивации» Н.Лусканова). 
5. Мониторинг групп здоровья, 
физкультурных групп. 
6. Мониторинг заболеваний по 
медицинским справкам. 

4 класс 

Изучения самооценки детей 
младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат 
классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 
2. Анкетирование «Напряженность 
функционального состояния». 
3. Анкетирование «Состояние здоровья 
и самочувствия». 
4. Анкетирование «Оценка уровня 
школьной мотивации» Н.Лусканова). 
5. Мониторинг групп здоровья, 
физкультурных групп. 
6. Мониторинг заболеваний по 
медицинским справкам. 

 
 

Мониторинг проводится по следующим показателям: 
 

№ Задачи формирования экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности 
реализации программы 

1 формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в 
быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 
обучающихся ОО 
сокращение количества 
уроков, пропущенных по 
болезни 

2 пробуждение в детях желания заботиться 
о своём здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) путём 

соблюдение учащимися 
режима дня, наблюдение, 
участие обучающихся в 
организованных переменах, 
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соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации 
здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения 

утренней зарядке, 
физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса 
и бережного отношения к природе 

анкетирование обучающихся и 
родителей, мониторинг 
участия учащихся в 
соревнованиях, конкурсах, 
внеклассных мероприятиях, 
экологических десантах 

4 формирование установок на 
использование здорового питания 

охват горячим питанием 
обучающихся ОО, 
анкетирование обучающихся и 
родителей 

5 использование оптимальных 
двигательных режимов для детей с 
учётом их возрастных, психологических 
и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической 
культурой и спортом 

участие обучающихся в 
организованных переменах, 
утренней зарядке, 
физкультминутках на уроках, 
соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих 
режимов дня; 

соблюдение обучающимися 
режима дня 

7 формирование негативного отношения к 
факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания) 

участие обучающихся в 
организованных переменах, 
утренней зарядке, 
физкультминутках на уроках, 
соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния участие в конкурсах, 
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вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ 

соревнованиях, проектной 
деятельности и др., 
направленных на 
профилактику вовлечения во 
вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка 
безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены 

соблюдение правил личной 
гигиены, участие в 
вакцинации, мониторинге 
физического развития, 
мед.осмотрах и 
диспансеризации 

10 формирование основ 
здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовывать успешную 
учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приёмы 
выполнения заданий с учётом 
индивидуальных особенностей 

формирование регулятивных 
УУД, направленных на 
здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного 
поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях 

отсутствие травматизма 
средиобучающихся ОО, 
участие в репетиционных 
эвакуациях при пожаре, 
террористических актах 

 
Наиболее распространенным методом оценки эффективности 

проводимых в образовательных организацияхздоровьесберегающих 
мероприятий остается динамический контроль показателей здоровья и 
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оценка заболеваемости как одного из качественных параметров, 
характеризующих состояние здоровья обучающихся. 

   Гигиенические методы используются для оценки санитарного 
состояния учебных и вспомогательных помещений школы, а также анализа 
учебной и внеучебной нагрузки, режима дня детей в семье. 

   Эффективность организации учебной деятельности определяется 
соответствием ее составляющих (величина учебной нагрузки; регламентация 
длительности урока и перемен; время и продолжительность каникул; 
количественный регламент уроков в течение дня и недели и их оптимальное 
сочетание и т.д.) гигиеническим требованиям к условиям обучения в 
образовательной организации (СанПиН). 

   Проанализировать режим дня школьников можно с помощью анкеты 
«Режим дня школьника». Анкеты «Режим дня школьника» в начальных 
классах заполняются родителями. В течение одной недели подсчитываются  
и вносятся в анкету время (в часах и минутах), затраченное учащимся на 
каждый элемент режима (продолжительность ночного сна, приготовления 
домашних заданий, прогулки, занятий на компьютере включая игры, и т.д.). 
Затем в каждой индивидуальной анкете подсчитывается (в часах и минутах) 
продолжительность каждого элемента режима в среднемза неделю и 
сравнивается с гигиеническими нормативами. 

Физическое развитие определяется медицинским работником. 
   Определение физической подготовленности осуществляет 

преподаватель физической культуры. 
2.5. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 15 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
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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. 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 образовательной деятельности. 

 
Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
обучающихся,  их социальную адаптацию. 

 
Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 
2.Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. 
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4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для 
детей с выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 
— системность 
— непрерывность 
— вариативность 
—рекомендательный характер оказания помощи.  
 

Направления работы 
— 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 образовательной 
организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в условияхобразовательной 
организации; 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 
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательной деятельности — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания 
 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля: учителя, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 
общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
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воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с 
ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-

коррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 
для всех участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой МБОУ СОШ №15. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованной образовательной деятельности, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
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Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 
(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 
1) Предшкола 
2) Коррекционные группы 
3) Индивидуальный и дифференцированный подход 
4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 
Социальное партнерство: 
Городская медико-педагогическая комиссия 
Медико-педагогический центр 
Родительская общественность 
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 
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режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельсти, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 
и физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательной 
организации.          

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 
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информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

 
 

 
 
 

 
По причине отсутствия соответствующих условий в МБОУ СОШ №15 

(отсутствие оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, 
логопеда и т.д.) интегрированное образование осуществляется не для всех 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа не 
может создать специальные условия для обучения и воспитания глухих 
детей, слепых детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для остальных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья школа предлагает 2 
варианта обучения: включение (инклюзия) ребенка в общеобразовательный 
класс или индивидуальное обучение на дому (дистанционное). 

По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной 
дезадаптации ведется работа с детьми группы риска: (соматически 
ослабленные: часто болеющие, имеющие тяжелые хронические заболевания; 
психологически неготовые к школьному обучению; социально запущенные; 
с низкими адаптационными возможностями и др.). Психологические 
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особенности данной категории: не имеют выраженных отклонений в 
развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; 
низкая работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекаемость; 
импульсивность; гиперактивность; низкий уровень произвольности 
психических функций и деятельности; несформированность учебной 
мотивации и познавательных интересов; трудности регуляции и 
планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении. 
Форма обучения таких детей-реализация индивидуального и 
дифференцированного подхода в рамках совместного обучения в общем 
классе. 
 
 
 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов 
 

Диагностическое направление 
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 
(направления  
деятельности)   

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года)  

Ответстве
нные 
 

 
Психолого-педагогическаядиагностика 
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Первичная 
диагностика 
для выявления 
группы 
«риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОО 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическое 
обследование;ан
кетирование  
родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководит
ель 
Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед 
 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирован
ие 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог-
психолог 
 

 
Социально-педагогическаядиагностика 
 
 
Определить 
уровень 
организованно
сти ребенка, 
особенности 
эмоционально
-волевой  и 
личностной 
сферы; 
уровень 
знаний по 
предметам 
 
 
 
 

 
Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

 
Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составлениехарак
теристики. 

 
сентябрь - 
октябрь 
 

 
Классный 
руководит
ель 
Педагог-
психолог 
Учитель-
предметни
к 
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Коррекционно-развивающее направление 
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 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периоди
чность в 
течение 
года) 
 

Ответств
енные 
 

 
Психолого-педагогическая работа 
 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 
 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу 
работы с классом  
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель-
предметн
ик, 
классный 
руководи
тель  

Обеспечить 
психологическо
е 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Позитивнаядина
микаразвиваемы
хпараметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. 
Отслеживаниедин
амикиразвитияре

До 10.09 
 
 
10.09-
15.09 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
 



367 
 

бенка 
 

 
Профилактическая работа 
 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 
 
 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с 
ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегаю
щих технологий в 
образовательный 
процесс 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
Реализация 
профилактически
х программ  

 
В 
течениего
да 

Педагог-
психолог 
Зам.дире
ктора по 
УВР 

 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 
социализации обучающихся 
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Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 

Ответстве
нные 
 

Консультировани
е педагогов 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематическиеконс
ультации 
 

Поотдельному
плану-
графику 

Специалис
ты ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместите
ль 
директора 
по УВР 

Консультировани
е обучающихся 
по выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематическиеконс
ультации 
 

Поотдельному
плану-
графику 

Специалис
ты ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместите
ль 
директора 
по УВР 

Консультировани
е родителей  

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематическиеконс
ультации 
 

Поотдельному
плану-
графику 

Специалис
ты ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместите
ль 
директора 
по УВР 

 
Информационно – просветительская работа 
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Цель:организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательной деятельности. 

 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 
 

Ответственные 
 

Информировани
е родителей 
(законных 
представителей) 
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам  

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов. 

Информационн
ые 
мероприятия 

Поотдельному
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР  
другие 
организации 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории детей  
 
 
 

Организация 
методических 
мероприятий  

Информационн
ыемероприятия 
 
 
 
 
 

Поотдельному
плану-
графику 
 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР  
другие 
организации  

 
Реализация программы коррекционной работы осуществляется через: 
 Психологическое сопровождение учебного процесса в МБОУ СОШ 

№15.  
 Медицинское сопровождение учебного процесса в МБОУ СОШ 
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№15. 
 Коррекционную работу учителя в МБОУ СОШ №15. 
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и 

овладение навыками адаптации к социуму средствами УМК «Школа 
2100» и «Перспективная начальная школа» 

. 
Психологическое сопровождение учебного процесса в МБОУ СОШ №15 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 
 
Цель работы психологической службы: содействие педагогическому 
коллективу в создании оптимальных психологических условий для 
участников педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, 
развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 
 
Направления работы психологической службы: 
 Психологическое просвещение всех участников образовательной 

деятельности. 
 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке. 
 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 
 Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательной деятельности посредством индивидуальных 
консультаций. 

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 
преодолению проблем в обучении, поведении и социально-
психологической адаптации. 

 Научно-методическая деятельность. 
Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и 
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для 
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обучающихся, родителей и педагогов по запросам участников 
образовательной деятельности. 
 
 
 Вид работы Предполагаемый результат 
 
Работа с обучающимися 

Пс
ихо

диа
гно

сти
чес

кая
 ра

бот
а 

1-е классы: 
1) Психологическая готовность к 
обучению (тест Равена (наглядно-
образное мышление) 
«Прогрессивные матрицы»), тест 
Бендера на зрительно-моторную 
координацию, Амтхауэра на 
словеснологическое мышление). 
2) Диагностика наличия семейной 
поддержки (тест «Кинетический 
рисунок семьи») 
3) Мониторинг психологической 
комфортности детей в школе 
(методика «Лесная школа», Е.Н. 
Кориневской) 
4) Психодиагностика тревожности  
(по Прихожану). 
5) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений в классных 
коллективах. (Социомеитрия 
(модификация М.Р. Битяновой). 
6) Индивидуальная углубленная 
диагностика развития детей 
испытывающих трудности в 
обучении и поведении (методика 
Векслера, рисуночные методики) 
 

Уровень готовности к школе 
по классам. 
Данные о детско-
родительских отношениях. 
Данные по адаптации к 
школе 
Уровень тревожности, 
Данные о сплочённости 
Причины неуспеваемости и 
проблем в поведении. 

2-е классы: 1) Мониторинг тревожности. 
2) Мониторинг внутригрупповых 
взаимоотношений. 
3) Мониторинг детско-
родительских отношений. 
4) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений в классных 

Данные о тревожности. 
 Динамика развития 
коллектива.  
Динамика развития детско-
родительских отношений.  
Данные о социометрических 
статусах детей. 
 Причины неуспеваемости и 
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коллективах. 
5) Индивидуальная углубленная 
диагностика развития детей 
испытывающих трудности в 
обучении и повелении. 

проблем в поведении. 

3-е классы: 1) Мониторинг учебной мотивации 
Н.Г. Лускановой « Лесенка 
побуждений» 
2) Мониторинг тревожности 
3) Мониторинг внутригрупповых 
взаимоотношений 
4) Мониторинг детско-
родительских отношений. 
5) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений 
6) Индивидуальная углубленная 
диагностика умственного развития 
детей испытывающих трудности в 
обучении и поведении. 

Данные по учебной 
мотивации  
Данные о тревожности  
Динамика развития 
коллективов 
Данные о динамике 
развитиядетско-
родительских 
отношений. 
Данные о социометрических 
статусах детей и 
сплочённости.  
Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении. 

4-е классы: 1) Мониторинг тревожности. 
2) Диагностика интеллектуальной 
готовности к обучению в среднем 
звене (методика ГИТ) 
3) Мониторинг учебной мотивации 
4) Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений в классных 
коллективах. 
5) Индивидуальная углубленная 
диагностика детей испытывающих 
трудности в обучении и поведении. 
 

Данные об уровне 
тревожности. 
Данные о готовности к 
обучению в среднем звене.  
Динамика учебной 
мотивации. 
Данные о социометрических 
статусах детей и 
сплочённости. 
Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении 
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Ко
рре

кци
онн

о-р
азв

ива
ющ

ая 
раб

ота
 

Индивидуальные 
психокоррекционные мероприятия 
по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально 
психологической адаптации. 
Коррекционные мероприятия по 
преодолению трудностей в детско-
родительских взаимоотношениях и 
в системе «Учитель - ученик». 
Коррекционные мероприятия по 
снижению школьной тревожности и 
повышению психологической 
комфортности обучающихся. 
Коррекционные мероприятия по 
повышению готовности к обучению 
в среднем звене у обучающихся 4-
ого класса. 
Участие в работе школьной ПМПК 
(подготовка материалов, 
углубленные диагностические 
исследования проблем в обучении и 
воспитании, направление на ПМПК) 
 
 
 

Преодоление 
школьнойдезадаптации 
обучающихся 
Повышение уровня 
семейной и педагогической 
поддержки обучающимся 
Снижение уровня 
тревожности, повышение 
комфортности 
Снижение уровня 
тревожности, повышение 
готовности к обучению в 
среднем звене. 
Рекомендации участникам 
педагогического процесса по 
повышению уровня 
школьной адаптации 

 
Работа с педагогами 
 

Ко
нсу

льт
ати

вна
я 

раб
ота

 

Индивидуальные и групповые консультации 
по результатам психодиагностики и по 
запросам, просветительская работа по 
проблеме сплочения детских и подростковых 
коллективов 
 

 

 
Работа с родителями 
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Ин
фо

рм
аци

онн
о-

про
све

тит
ель

ска
я р

або
та 

1.Психологическое просвещение в 
соответствии с планом родительского 
лектория 
2.Выступления на родительских собраниях 
по результатам групповых психодиагностик 
3.Индивидуальная и групповая диагностика 
нарушений семейного воспитания (по 
запросам родителей) 
4. Индивидуальные консультации по 
запросам и выявленным проблемам. 
 
 
 

 

 
Медицинское сопровождение учебного процесса в МБОУ СОШ №10 

Задачи Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности. 
Мероприятия 

 
Диагностический модуль  
Определить состояние 
физического здоровья 
детей. 

Выявление состояния 
физического здоровья 
детей.  
Оформление листка 
здоровья. 

Изучение истории 
развития ребёнка, 
беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителем. 
 

 
Коррекционно-развивающий модуль  
Создание условий для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся 

Лечебно-
профилактическая 
работа. 

Проведение плановых 
медицинских осмотров, 
врачебных 
мероприятий. 

 
Консультативный модуль  
Консультирование 
обучающихся и 
родителей по 
выявленным 
проблемам, оказание 

Разработка плана 
консультативной работы 
с родителями. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации. 
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первой помощи. 
 
Информационно-просветительский модуль  
Информирование 
родителей по 
медицинским, 
социальным, правовым 
и др. вопросам 

Организация работы 
семинаров, тренингов, и 
др. по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

 
Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №15 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно--
воспитательного педагогического процесса является индивидуально-
групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 
недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут иметь 
общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 
сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 
зрительно-моторных и оптико пространственных нарушений, общей и 
мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; 
подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 
пробелов предшествующего обучения и т. д. 

 
 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи Диагностическая работа 
Обследование устной и 
письменной речи 
обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, 
анкетирование 
родителей 

Определение количества 
обучающихся, имеющих 
отклонения в речевом развитии. 
Уточнение степени нарушения 
фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон 
речи и степень сформированности 
связной речи. 

Педагогическая 
диагностика готовности к 
обучению 

Индивидуально
етестирование 

Формирование списка 
обучающихся, испытывающих 
затруднения 
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Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 
Коррекционно-развивающая 
 
Коррекционные занятия с 
обучающимися, 
испытывающими 
затруднения 

Фронтальные, 
групповые и 
индивидуальны
е занятия. 

Коррекция нарушений. 
Развитие познавательных 
процессов. 

Работа с родителями 
 
Родительские собрания. Выступление по 

актуальным 
темам: 
(«Готовность 
ребёнка к 
школе», 
«Причины 
отставания»,«Ос
обенности 
семейного 
воспитания» и 
т.п.) 

Ознакомление с результатами 
обследования и с итогами 
коррекционной работы. 

Проведение 
консультаций и 
индивидуальных бесед с 
родителями. 

Консультативна
я, 
просветительска
я работа. 

- выявление причин трудностей в 
обучении; 
- приобщение родителей к 
коррекционно-воспитательной 
работе. 

 
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и 

овладение навыками адаптации к социуму средствами УМК «Школа 
2100» и «Перспективная начальная школа» 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 
учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 
способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 2100», 
«Перспективная начальная школа » Методический аппарат системы 
учебников «Школа 2100», «Перспективная начальная школа » представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 
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неуспеха. 
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 
поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 
представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим 
себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 
В учебниках 1-4 классов в конце каждого года обучения приводятся 
«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 
базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на 
формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся 
составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 
применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 
формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные 
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 
работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
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каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские 
работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 
заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 
плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 
базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 
изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 
языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются 
над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 
«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик 
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо 
не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 
развернутом виде формируется в проектной деятельности. 
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На уроках с использованием УМК «Школа 2100», «Перспективная 
начальная школа » педагоги имеют возможность формировать начальные 
навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 
способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 
вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 
миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 
учебников является творческий характер заданий, материал для организации 
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно. 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в 
школе, педагогический коллектив прибегает к помощи социальных 
партнёров. Привлекаются специалисты: 

• ПМПК. 
• Детской поликлиники. 
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Требования к условиям реализации программы: 

В МБОУ СОШ №15 созданы следующие условия для реализации 
программы коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 
индивидуальныхособенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения его эффективности, 
доступности); 

—использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
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 
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развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 
— В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. В МБОУ СОШ №15 это: 
- педагог-психолог; 
- медицинский работник; 
- квалифицированные педагоги начальной школы. 
Материально-техническое обеспечение 
В МБОУ СОШ №15 созданы условия для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 
- создание информационной образовательной среды (компьютерный 

класс, имеющий выход в интернет, локальная сеть по всей школе). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1.Повышение уровня общего развития обучающихся. 
2.Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 
3.Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 
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4.Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 
5.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.



2.6. Программа  МБОУ СОШ №15  по работе с одаренными детьми 
                                     Структура программы:    
 
1. Пояснительная записка (актуальность проблемы, нормативно-правовая 
база). 
2. Цель и задачи. 
3. Психолого-педагогическая характеристика одаренности.  
4. Принципы и подходы к реализации программы.  
5. Основные направления работы. 
6. Система мероприятий по реализации программы. 
7.  Этапы реализации. 
8. Планируемые результаты. 
7. Система оценивания.  
 

Пояснительная записка 
 
В связи с развитием науки и производства, когда основной источник 
экономического прогресса смещается в область новых разработок и 
технологий, когда ощутимо возрастает значимость интеллектуального и 
творческого потенциала, работа с одаренными детьми  выходит на 
приоритетные позиции современного образования.     Главное богатство и 
благополучное будущее России - интеллектуальный потенциал. Развитие 
интеллектуального потенциала государства начинается с воспитания и 
образования детей, т.е. с системы образования. Раннее приобщение 
школьников к творческой, исследовательской, изобретательской и другим 
видам деятельности - является важным резервом выживания и развития 
общества в целом.  
 Актуальность данного направления подчеркивается в таких документах 
федерального уровня, как Концепция долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Национальная 
образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа", послание 
Президента  Российской Федерации А.Д Медведева Федеральному Собранию 
от 12.11.2009, постановление от 21 марта 2007 г. № 172 о федеральной 
целевой программе "Дети России" на 2007 - 2010 годы, Федеральная целевая 
программа «Дети России» (подпрограмма «Одарённые дети»). 
 Содержание этих документов стало основанием проведения 
аналитического просмотра современных теоретических наработок и 
имеющегося практического опыта для определения общей стратегии и 
конкретных тактических шагов в работе с одаренными школьниками в 
МБОУ СОШ №15. 
 Главной целью программы является формирование в МБОУ СОШ №15 
системы работы с одаренными детьми посредством выявления, 
сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно 
одаренных детей  в сфере образования, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта. 
 Как условия достижения обозначенной цели МБОУ СОШ №15 
соответственно определяет и основные задачи: 
1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, 
исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста 
одарённых детей. Социальная и психологическая поддержка одаренных 
детей.  
2. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 
реализации интересов, стимулирования мотивации развития способностей, 
поддержке его талантов семьей, системой основного и дополнительного 
образования; 
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3.  Расширение возможностей для  участия одаренных и способных 
школьников  МБОУ СОШ №15 в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
турнирах. 
4.  Проведение в школе различных мероприятий   с одаренными детьми. 
5.  Активное использование возможностей внеурочной и внешкольной 
работы; 
 6. Использование перспективных образовательных технологий, форм и 
средств деятельности, способствующих развитию самостоятельности 
мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 
творчества в урочной и внеурочной деятельности.  
 7. Апробация новых методических решений и приёмов обучения  в 
инновационном процессе изменений и развития образовательного 
пространства. 
  8. Проведение диагностических обследований детей на предмет  выявления 
одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и 
способностей.      
  9. Составление школьного банка данных об одаренных детях,  
прогнозирование их развития. 
      Программа рассчитана на четырехлетний период обучения в начальной 
школе (1-4 классы) и является начальным этапом для последующего 
продолжения в среднем и старшем звене школы. Составлена данная 
программа в соответствии     с возрастными и физиологическими 
особенностями детей 6,5-11 лет. Реализация программы представлена  в 
разных направлениях: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность.         
 
 Психолого-педагогическая характеристика одаренности 
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Терминология, используемая при характеристике познавательных 
возможностей обучающихся, включает такие понятия как способности, 
талант, одаренность, гениальность. 
В психологии одаренность определяется через понятие способности. Под 
способностями же в свою очередь понимаются индивидуально-
психологические особенности личности, являющиеся условием успешного 
выполнения той или иной деятельности. 
Талант рассматривается как проявление выдающихся способностей, высокую 
степень одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант 
проявляется в какой-то определенной сфере. 
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми.  
Одаренность –  
Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 
успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, 
представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 
недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного 
развития других.  
Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие 
широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности. 
Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная 
характеристика познавательных возможностей и способностей к учению.  
Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 
выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей.  
Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 
деятельности. 
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Высшей же степенью развития таланта является гениальность, которая 
проявляется в создании качественно новых, уникальных творений, открытии 
ранее неизведанных путей творчества. 
Признаки, отличающие одаренных учеников: 
У них отличная память, способность классифицировать информацию и 
категоризировать опыт.  
Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют 
большой словарный запас, используют в речи сложные синтаксические 
конструкции, придумывают новые слова, предпочитают чтение словарей и 
интеллектуальные игры.  
У некоторых детей доминируют математические способности, подавляющие 
интерес к чтению.  
Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в 
достижении результата в сфере, которая им интересна. 
  Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство 
справедливости, личностные системы ценностей, но в возрасте 2-5 лет они не 
могут четко развести реальность и фантазии. 
Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно 
пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, 
эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они очень 
эгоцентричны в общении со сверстниками, т.к. они не понимают, что 
восприятие мира у всех разное.  
В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и 
творческого развития талантливого ребенка становится проблемность. Она 
обеспечивает постоянную открытость ребенка новому, выражается в поиске 
несоответствий и противоречий, в собственной постановке новых вопросов и 
проблем, стремлении к исследовательской творческой активности.  
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Оригинальность составляет непременный структурный элемент одаренности. 
Она выражает степень непохожести, нестандартности, неожиданности 
предлагаемого решения среди других «стандартных» решений.  
Общая одаренность выражается в более «быстром» обнаружении решения: 
- как правило, более активно и всегда чем-либо заняты. Занимают себя 
делами, которые иногда не относятся к уроку; 
- настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать все 
более подробно и требуют дополнительную информацию; 
- благодаря многочисленным умениям они способны лучше других 
заниматься самостоятельной деятельностью; 
- умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно 
найти новые источники информации; 
- некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют много 
времени. 
Критериями выделения видов одарённости являются: 
1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики:  
          - практический – одарённость в ремёслах, спортивная, 
организационная; 
          - познавательный – интеллектуальная; 
          -художественно-эстетический – хореографическая, сценическая, 
литературно-поэтическая, музыкальная, изобразительная; 
          - коммуникативный – лидерская и аттрактивная; 
          - духовно-ценностный – создание новых духовных ценностей, 
служение людям. 
2.Степень сформированности. 
3.Форма проявлений. 
4.Широта проявлений в различных видах деятельности.  
5. Особенности возрастного развития.  
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Принципы и подходы к реализации программы в МБОУ СОШ №15: 
 
Концептуальные идеи, которые легли в основу разработанной программы, 
заключаются в следующем: 
Принцип подхода к личности ребенка исходит из признания одаренных детей 
как особой категории, эффективное развитие которых не может быть 
осуществлено в рамках традиционного обучения и определяется рядом 
положений, к которым относятся: 
 - создание условий для социализации ребенка как субъекта 
информационного пространства и собственного жизнетворчества; 
 - подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхождению в 
широкий мир культуры и воспитание у него навыков освоения совокупного 
духовного опыта человечества; 
 - оказание помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала 
в соответствии с его способностями, склонностями и 
психофизиологическими особенностями; 
 - обеспечение психолого-педагогической поддержки, социальной 
защиты и охраны детства, жизни и здоровья ребенка, его прав в обществе, 
воспитание у ребенка гармоничных форм отношения к природе, обществу, 
самому себе. 
Принцип подхода к конструированию содержания образования для обучения 
одаренных детей заключается в том, что образовательные программы 
должны быть направлены на самореализацию личности ребенка через 
осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории. Это может 
достигаться предоставлением возможностей получения широкого 
универсального образования в условиях вариативного информационно-
образовательного пространства. 
             Образовательные программы для этой категории учащихся должны 
предусматривать развитие мыслительных процессов более высокого уровня, 
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психологическое и личностное развитие, формирование у одаренных 
школьников умения ориентироваться в изменяющемся потоке информации, 
развитие их исследовательской активности и творческих способностей, 
побуждение к приобретению новых знаний; совершенствование творческих 
способностей и способов работы с учебной информацией.   
 Важным принципом построения программы для одаренных 
школьников является интеграция, т.е. объединения тем, разделов, проблем, 
изучаемых в одной или нескольких содержательных областях, на основе 
установления содержательных связей с выделяемым центром, или 
содержательным «ядром», обучения. Данный принцип заложен в 
Образовательной системе«Начальная школа 21 век», по которой работает 
МБОУ СОШ №15. Это –интегрированнные курсы «Окружающий мир» 
(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение 
грамоте.  
Принцип подхода к организации педагогической деятельности и содержанию 
труда педагога состоит в ее инновационном характере, обеспечивающим 
получение объективно и субъективно новых результатов и продуктов в сфере 
образования, что требует корректировки профессиональной культуры 
учителя и его ценностных ориентаций, принципиальной смены 
направленности в методологии и методике работы. 
Поэтому в системе реализации программыперед учителем стоят следующие 
задачи: 
       Повышение профессионально-личностной квалификации в работе с 
одаренными детьми, что  выражается в наличии следующих компонентов: 
 -психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 
результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности; 
 -профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая 
успешно активизировать детскую одаренность; совмещать управление, 
контроль процесса обучения и предоставление учащимся свободы учиться; 
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 -профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие 
уровни развития познавательной и внутренней профессиональной 
мотивации; стремление к личному росту. 
 -готовность  к сотрудничеству в работе с одаренными детьми (создание 
на уроке доверительных межличностных отношений; взаимная личная 
информированность, признание прав учащегося на ошибку, обсуждение с 
учащимися целей и задач совместной деятельности, использование оценок и  
отметок в качестве побудительного стимула к учению и др.). 
          Обеспечение через подготовку педагогов к работе с одаренными 
детьми  становления и развития как базового, так и специфического 
компонентов их профессиональной квалификации: 
 -создание психолого-педагогических условий для развития 
профессионального мастерства; 
 -формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и 
профессионально-личностного) к образованию педагогов; 
 -определение профессионально-личностных качеств педагогов, 
работающих с одаренными детьми. 
Принцип подхода к оценке эффективности системы работы с одаренными 
детьми заключается в выборе критериев, главными из которых являются 
качественные изменения в мотивационной, интеллектуальной, творческой и 
личностной сферах одаренных учащихся, а также позитивных результатах в 
деятельности образовательной системы. 
При организации работы с одарёнными детьми следует: 
Учитывать одарённость как сложное явление в психофизиологическом, 
интеллектуальном и социальном развитии личности обучающегося. 
Учитывать личностные и возрастные особенности одарённых детей. 
Учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально-волевых 
качеств. 
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Создавать условия для освоения родителями способов формирования у 
ребёнка положительной «Я - концепции» как важнейшего условия полной 
реализации потенциальных возможностей одарённого ребёнка. 
Оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 
Принципы работы с одарёнными детьми: 
• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 
развития личности;  
•принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип 
индивидуализации и дифференциации воспитания и обучения;   
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при 
минимальном участии учителя; 
• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 
услуг, помощи, наставничества. 
 

Основные направления работы и система мероприятий по реализации 
программы: 

  
 Перед педагогами МБОУ СОШ №15 стоит задача создания 
оптимальных условий для развития и обучения детей с разносторонними 
способностями. МБОУ СОШ №10 должна взять курс на развитие и 
выявление способностей всех детей. 
             В рамках программы МБОУ СОШ №15 предусматривает реализацию 
основных  направлений работы - развивающего, координационного, 
информационного, диагностического и кадрового.  
Развивающее направление –  
а)  включает организацию и участие в таких видах деятельности, как 
олимпиадная, конкурсная,  участие в интеллектуальных играх, развивающих 
практиках, конференциях и т. п. (муниципального, регионального уровней);  
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 б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные 
доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным 
точкам зрения, аргументировано высказывать свое мнение и т.п. (реализации 
данного направления способствует также педагогическая технология 
развития критического мышления, которую педагоги школы активно 
используют в своей работе); 
в)  предполагает активное приобщение способных детей к учебной 
исследовательской и проектно – исследовательской деятельности, цель 
которой - в приобретении учащимися функционального навыка исследования 
как универсального способа освоения действительности, развитие 
способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной 
позиции обучающихся в образовательной деятельностти на основе 
приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 
знаний, являющихся новыми и личностно значимыми  для конкретного 
обучающегося). 
       В рамках данного направления предполагается: 
           - актуализация личностного развития учащегося,  способствующая 
формированию адекватного отношения к окружающей действительности, 
уважения к себе, умения взаимодействовать с другими и развитию чуткого 
отношения к людям;           
          - организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;  
          -  использование активных форм обучения; 
           - организация практической работы; 
           - применение  развивающих педагогических и  ИКТ-технологий; 
            -проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, 
соревнований, позволяющих ребёнку проявить свои способности; 
            - планирование,  проведение и участие в предметных неделях, 
интеллектуальных играх, развивающих практиках и т. п.;  
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- посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, 
секций, занятий по интересам. 
 В работе с одаренными детьми важно: во-первых, создать ситуацию 
продуктивного и эмоционально благоприятного взаимодействия с 
одноклассниками, способствующую гармонизации развития 
интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; во-вторых, 
стремиться избежать в работе с одарёнными детьми двух крайностей – 
возведения ребёнка на пьедестал,  подчёркивания её особых прав, с одной 
стороны, а, с другой стороны – публичного принижения достоинства или 
игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со 
«звёздностью»; 
Координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, 
контроль и анализ деятельности. 
     В рамках данного направления предполагается: 
        - планирование в годовом плане МО  отдельного раздела по работе с 
одарёнными детьми и контроль его выполнения участниками 
образовательной деятельности;  
        - знакомство учителей с научными данными о психологических 
особенностях и методических приёмах, эффективных при работе с 
одарёнными детьми; 
         -  координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми;   
         - разработка гибких индивидуальных программ обучения обучающихся, 
чья одарённость в определённых областях уже выявлена;   
        - регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 
реализацией данного положения.   
Информационное направление – привлекает внимание педагогической 
общественности к проблемам одаренных детей, создает банк 
образовательных программ и методических материалов для работы с 
одаренными детьми. 
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     В рамках данного направления предполагается: 
          - внедрение новых педагогических технологий в образовательную 
деятельность; 
          - отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и 
приёмов, которые способствуют развитию самостоятельного мышления, 
инициативности и творчества; 
           -участие в  семинарах по проблемам работы с одарёнными детьми; 
          - подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными 
детьми;  
          - разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня 
сложности по предметам;  
          - оформление материалов по работе с одарёнными детьми  (результаты 
диагностики, образцы заданий, итоги олимпиад и т.д.);  
          - подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, 
необходимой для самообразования, систематический обзор новых 
поступлений; 
          - консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 
способностей их детей по предмету.  
Диагностическое направление – включает в себя проведение диагностики 
одаренных детей, создание банка данных «Одаренные дети». 
       В рамках данного направления предполагается: 
       - проведение целенаправленных наблюдений за урочной и внеурочной 
деятельностью учащихся для выявления детей, имеющих склонность и 
показывающих высокую результативность в различных областях 
деятельности, путём: 
     - знакомства с приёмами целенаправленного педагогического 
наблюдения; 
     - обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарённости; 
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     - периодический сбор сведений среди учителей, работающих в классе о 
наличии одарённых учеников в их классах. 
                  - длительное наблюдение за корреляцией между 
результативностью по итогам тестирования и успехам в реальной 
деятельности; 
                  - понимание особенностей развития одарённого ребёнка; 
                  - подбор диагностических материалов для выявления одарённых 
детей; 
.                 - сбор банка данных по одарённым детям;  
                 - определение критериев эффективности работы; 
                 - выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей 
успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития 
ребёнка; 
Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации 
педагогов и оказание им информационной и методической помощи, создание 
условий для отработки и применения новых педагогических технологий.  
В рамках данного направления предполагается: 
                - обучение на курсах повышения квалификации; 
                - научно-методическая работа по данному направлению (с 
последующим обсуждением и обменом опытом); 
                 - проведение педагогических советов с приглашением 
специалистов; 
                 - проведение  «Мастер-классов», творческих отчётов учителей; 
                 - проведение проблемных семинаров по данному направлению. 
 

Участие одаренных и способных детей в различных видах урочной,  
внеурочной и внешкольной деятельности. 
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 Направления 
работы. 

Виды и формы деятельности. 
1. Урочное  - решение частично-поисковых задач разного уровня; 

  - выполнение творческих работ; 
  - проблемно-развивающее обучение; 
  - работа в малых группах; 
  - проектно-исследовательская деятельность; 
  - игровые технологии (деловые игры и путешествия); 
   - информационно-коммуникативные технологии для 
удовлетворения познавательной мотивации развития 
способностей (разноуровневые тесты, презентации, 
тренажёры); 
   - задания творческого и нестандартного характера; 
задания развивающего характера; 
проблемные вопросы; 
организация  проектно - практической работы; 
-   интеллектуальные разминки с целью быстрого 
включения учащихся в работу и развития психических 
механизмов; 
- задания с отсроченным вопросом; 
- интегративные задания, позволяющие в короткий срок 
выявить интересы учащихся; 
 - задания, направленные на развитие психических 
механизмов (памяти, внимания, воображения, 
наблюдательности); 
- задания для развития познавательной активности; 
- задания  повышенной трудности по развитию логического 
мышления  (анализ, синтез, классификация, сериация, 
подведение под понятие); 
- задания на выявление причинно-следственных связей; 
- задания на смекалку, активизирующие познавательную 
деятельность; 
- подготовка сообщений, рефератов и других материалов к 
урокам литературного чтения, окружающего мира; 
- помощь сильных учащихся слабоуспевающим в 
групповой и парной работе 

2. Внеурочное - сбор материала и оформление портфеля личностных 
достижений (портфолио); 
- подготовка и участие в календарных и тематических 
праздниках; 
-  участие в классных и школьных предметных олимпиадах; 
- участие в школьной научно-практической конференции 
«Наши достижения во славу гимназии»; 
 - участие в конкурсах чтецов; 



398  

-  проведение выставок детских работ, ярмарок талантов; 
-  подготовка презентаций с использованием ИКТ-
технологий для уроков, классных часов; 
- подготовка и выпуск стенгазет, конкурсы дизайнерских 
проектов; 
-  литературное творчество (рассказы, сочинения, 
репортажи, интервью, зарисовки); 
- подготовка и проведение волонтерских мероприятий по 
различной тематике среди учеников начальной школы; 
- участие в школьной художественной самодеятельности 

3. Внешкольное - расширение количества детей, посещающих организации 
дополнительного образования: 
- музыкальную школу; 
- спортивную школу (волейбол,  футбол, легкая атлетика, 
теннис); 
- хоровые студии; 
- детские клубы; 
Участие  в олимпиадной деятельности: 
- региональном и заключительном этапах всероссийской 
олимпиады школьников (1-4 классы);   
- участие во всероссийской  олимпиаде школьников  для 
учащихся 2-4 классов; 
-   международном математическом конкурсе «Кенгуру» (2-
4кл.); 
-  всероссийском  дистанционном конкурсе по 
информатике «КИТ»; 
- городской экологической конференции; 
- первенстве района по шахматам, лёгкой атлетике; 
- конкурсе «Слово о маме» 
и др. 
 

 
Данная Программа включает несколько этапов реализации 

 
 Организационный этап – включает в себя разработку  системы 
поиска, целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей, 
создание постоянно-действующей системы переподготовки психолого-
педагогических кадров для работы с одаренными детьми, создание системы 
взаимосвязей педагогического сообщества и учреждений науки и культуры.  
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  Цель  диагностических процедур по выявлению способных детей – 
составить портфель данных об обучающемся. Для этого используются тесты 
по определению личностных особенностей обучающихся, уровня мотивации 
учения, развития познавательной сферы, творческих способностей; анкеты 
для родителей и другие формы.  
      Этап реализации  - связан с непосредственной работой с 
одареннымиобучающимися. На этом этапе планируется,  участие в 
районных, городских, областных олимпиадах и конкурсах, конференциях, 
организация и проведение предметных олимпиад, конференций и конкурсов, 
организация научно-исследовательской деятельности обучающихся,  
развивающих практик в летнем  лагере. Предусматривается психологическая, 
педагогическая и социальная поддержка одаренных детей.  
  Переходныйэтап  –  подведение итогов перед переходом в среднее 
звено школы. Предполагается проводить ежегодный контроль и анализ 
реализации программы, определять проблемы, возникшие в ходе реализации 
программы и составлять план для дальнейшей работы в этом направлении.  

Планируемые результаты реализации программы 
 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 
          - сформировать систему работы с одарёнными детьми; 
          - создать условия для развития одарённости и таланта у детей в 
современных условиях; 
          - совершенствовать формы работы с одарёнными и способными 
детьми; 
           - сформировать банк данных «Одарённые дети». 
Планируемые  результаты работы с одаренными детьми: 
          - совершенствование и повышение качества знаний и умений 
воспитанников, умений применять их в нестандартных ситуациях; 
          - призовые места или дипломы в городских олимпиадах; 
          - развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 
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          - развитие творческого и логического мышления обучающихся. 
Модель одаренного ребенка: 
-      личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально; 
-   личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 
ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, 
рефлексию деятельности, владеющими средствами и способами 
исследовательского труда; 
-      личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую 
деятельность; 
- личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 
способностями, высоким уровнем культуры; 
-   личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 
общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого 
человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 
-  личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 
склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.  

Система оценивания 
         Одним из наиболее сложных и трудных элементов в системе работы с 
одаренными детьми является организация  и проведение диагностических 
процедур  с целью систематического контроля и учета знаний и умений 
воспитанников, учета степени сформированности универсальных учебных 
действий, личностных характеристик. Формы и методы проверки различны. 
       Одним из таких методов является тестирование. Преимущества 
тестовых заданий заключается в том, что с их помощью можно охватить всех 
воспитанников. В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое 
последующее задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только 
контролирующие функции, но и обучающие, поскольку содержание заданий 
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стимулирует воспитанников не только к запоминанию знаний, но и к их 
осмыслению и систематизации.  
        Наряду с тестированием будут учитываться результаты  участия в  
городских, областных конкурсах и олимпиадах. Фиксируются: дипломы, 
грамоты, сертификаты, уровень мероприятия, степень заслуг.  
       Составление рейтинга учащихся в различных номинациях, таких как: 
активность обучающихся во внеклассной и внешкольной деятельности; 
результативность участия   учащихся в различных видах  деятельности  
(музыкальной, художественной, спортивной и т.д.) 
Мониторинг результативности работы с обучающимися: 
            - педагогическая диагностика развития аналитического мышления 
творческого потенциала (по методике Орловой Т. В.); 
          - изучение структуры интеллекта; 
          - отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения 
(ШТУР); 
          - отслеживание уровня развития творческого мышления (методика 
П.Торранса); 
          - отслеживание успешности индивидуального роста и развития 
обучающихся в учебной деятельности. 
        Реализация программы «Одаренные дети» в МБОУ СОШ №15 позволит 
увеличить процент обучающихся, принявших участие в олимпиадном 
движении, расширить и  увеличить количество мероприятий для раскрытия 
творческих способностей обучающихся, собрать банк данных детской 
одаренности, включающего сведения о детях с различными типами 
одаренности, повысить качество подготовки и количество педагогов 
работающих с одаренными детьми. 
 

3.Организационный раздел основной общеобразовательной 
программы  начального общего образования 
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3.1. Учебный план начального общего образования                   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с. Бада» 
Учебный план  на 2017-2018  учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы   
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4

б 
4в 

1. Обязательная часть             
Филология Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
Иностранный язык - - - 2 2 2     

2 
2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 
1 

1 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
Итого при 5-дневной неделе 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 2

2 
22 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

            
Риторика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 2
3 

23 
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Учебный план МБОУ СОШ № 15 с. Бада, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования (далее учебный 
план), определяет общие рамки отбора содержания начального общего 
образования, разработки требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 
Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 
(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 
        Учебный план  МБОУ СОШ № 15 с.Бада для  1-4 классов на 2017-2018 
учебный год разработан     в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральный закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) 
2. Федеральный закон №317 от 03.08.2018г «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании № 273» ст.11 и 14 части 6 и части 3.  
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3. Постановление Главного государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г. №189 «об утверждении САНПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373«Об 
утверждении и введении в действие федерального образовательного 
стандарта начального общего образования») 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. 
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» от 15 .05  
7. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
8. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
9.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
2011 г. №  03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 
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10. Приказ Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. №1342 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, утв. Приказом 
Минобрнауки РФ от 30.08.2013.№1015»; 
11. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
начального общего» 
12. Реестр примерных основных общеобразовательных программ по 
программе начального обучения (Одобрен решением от 08.04.2015г;) 
13. Приказ Министерства образования и науки РФ № 576 от 8.06.2015г. «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего,утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. №253». 
14. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2015 №1529 «О 
внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих гос.аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 
31.03.2014г. № 253); 
15. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  26 января 2016 года 
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г. № 253» 
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16. Приказ Минобрнауки от 21 апреля 2016 года № 4590 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 31 марта 
2014 Г. N 253 
17.  Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2016 г. N 1677«О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ ОТ 31 
МАРТА 2014 Г. N 253 
18. Приказ Минобрнауки от 8 июня 2017 г. N 535  «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального  общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ» ОТ 31 МАРТА 
2014 Г. N 253 
19. Приказ Минобрнауки  от 5 июля 2017 г. N 629«О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального  общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ» ОТ 31 МАРТА 
2014 Г. N 253  
20. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями ред. от 
12.03.2014) 
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21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 
№ ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке” 
22. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
23. Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края от 16.02.2016 г. № 1052 «О практике применения 
вопросов, связанных с движением библиотечного фонда учебников в 
общеобразовательных организациях». 
24. Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края от 22.05.2017 г. № 4445 «О правоприменительной 
практике комплектования и использования фонда учебников и учебных 
пособий в общеобразовательных организациях» 
25. Информационное письмо «О реализации курса «Забайкаловедение» во 
2-4 классах образовательных организаций Забайкальского края» от 
10.06.2016 года №520 
26. Методическое письмо Минобрнауки РФ № ТС-945/08 от 09.10.2017г 
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
27. Информационное письмо Министерства образования и науки РФ от 
06.12.2017 № 08-2595 (методические рекомендации по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе РФ) 
28.  Информационное письмо Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края от 20.09.2018 № 9372 «О 
формировании учебного плана в части включения предметной области 
«Родной язык и Литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 
Родная литература» 
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29. Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
30. Приказ Министерства образования и науки РФ №1342 от 13.12.2013 г. 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. N 1015» 
31. Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года №858-ЗЗК «Об 
отдельных вопросах в сфере образования» 
32. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края №570 от 24 июня 2014 года «О порядке использования 
учебников в 2014-2015 учебном год». 
33.  Приказ от 31декабря 2015 года №276 «О внесении изменений во 
ФГОС НОО» 
34. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края № 209 от 30 марта 2016 года «О развитии шахматного 
образования». 
35. Образовательная программа МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для 1-4 классов.  
 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике 
и ИКТ» осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 
более 25 человек. 
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 Учебный план для 1-4 классов составлен на основе примерного  учебного 
плана основного общего образования вариант № 1. 
 
 Обязательная часть учебного плана выполняется полностью.  
 Региональный компонент интегрирован в такие предметы, как: 
окружающий мир, технология, литературное чтение и во внеурочной 
деятельности 
 
     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена  предметом – риторика. 
Допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  учащихся 1 
классов – 21 час,  учащихся 2 - 4 классов – 23 часа. 
 
 Расписание звонков.   1 – 4 классы 

 
1 урок 8.30 – 9.15 
2 урок 9.25 - 10.10 
3 урок 10.25 - 11.10 
4 урок 11.25 - 12.10 
5 урок 12.25 - 13.10 

 
8. Деление классов на группы. 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой гимназии осуществляется 
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деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более 
человек;: 

 при проведении учебных занятий по «Английскому языку» (2-4 классы) 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
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: 
Продолжительность учебного года: 

Учебный год в МБОУ СОШ № 15 с. Бада начинается 1 сентября. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года на всех уровнях общего 
образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 
(итоговой) аттестации. 

Регламент образовательной деятельности: 
Учебный год  делится на четверти,  являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 
программ. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 
«Положением о промежуточной и итоговой аттестации».   
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену 

 используется «ступенчатый » режим обучения: число уроков в день в 
сентябре-октябре – 3 урока  по 35 минут;  в ноябре –декабре  – 4 
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урока по 35 минут; с января по  май – 4 урока по 40 минут; один раз в 
неделю проводится 5 уроков, так как введён третий час физкультуры 

 продолжительность учебного года для первоклассников-33 учебные 
недели 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий 
Для учащихся 2 - 4  классов продолжительность урока составляет 45 минут, 
продолжительность учебного  года -34 учебные недели. 

Начало и окончание учебных занятий:  08.30  - 13.10. 
После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 

10минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 
вносятся  2 перемены, продолжительностью 15 минут. 

Учебная недельная нагрузка     обучающихся соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  и распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет - 30      
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): в 1 классе домашнее задание не задается, во 2-4 классах объем не 
должен превышать 1ч30мин. 

 
Режим каникулярного времени 
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 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет 
не менее 8 недель. 

Организация промежуточной, итоговой аттестации:  
Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в 
соответствии с требованиями: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2). 
         - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения. 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 15 с. Бада  (Приложение  2) 
1. Пояснительная записка  
Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности, проводится по желанию обучающихся и их 
родителей в формах отличных от форм урочной деятельности. 
Обязательными условиями организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, является родительский запрос, наличие необходимой учебно-
материальной базы, наличие укомплектованных штатов и подготовленных 
кадров, соблюдение СанПинов, в том числе требований к сменности занятий 
и составлению расписания. 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства школы для повышения качества образования 
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и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 
развивающих средах. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 
ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 
на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного  общего образования.  
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 
года обучения на этапе начальной школы не более 1400 часов, в год – не 
более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 
часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или в походах, 
поездках, экскурсиях и т. д.). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации в МБОУ СОШ № 15 с. Бада    используется  оптимизационная 
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники нашего 
учреждения (администрация, учителя, социальный педагог, педагог-
психолог, старший вожатый и др.). 
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 В этом случае координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 
том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, 
творческую деятельность обучающихся. 

 
2. Нормативная база разработки  плана внеурочной деятельности. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 
"Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по начальным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 
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5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.05.2013  № ИР-352/09 «О направлении программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.07.2013   № 09-879 «О направлении рекомендаций по 
формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;           
3. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования внеурочная деятельность, как и 
учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и 
социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Внеурочная деятельность направленана:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 
особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 
4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его 
интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 
умственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
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Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 
планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и 
развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 
развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной 
деятельности школы является формирование ключевых компетенций 
обучающихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 
кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

4.  Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 
 духовно- нравственное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 
 социальное 
 спортивно-оздоровительное. 

4.1. Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с 
программой духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на 
духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина 
и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 
нравственных установок и национальных ценностей;  на раскрытие 
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способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 
– «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 
в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 
творческие дела, конкурсы.  

4.2. Общеинтеллектуальноенаправление предполагает организацию 
познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 
приобретение обучающимися нового знания  или нового алгоритма 
приобретения знаний,  творческих подходов к организации познавательной 
деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, 
осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  
Целесообразность  направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.  

Основными задачами являются:  
1.  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
2.  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
3.  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
4.  овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне  основного общего образования. 
  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 
проектов. 
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4.3. Общекультурное (художественно-эстетическое)предполагает развитие 
эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 
внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 
самодостаточности. Цель- формирование ценностного отношения 
к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 
способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  
  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 
конкурсы, выставки. 

4.4. Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -  
создание условий для перевода  обучающегося в позицию активного члена 
гражданского общества, способного самоопределяться на основе 
общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание 
заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 
реализовывать данные проекты. 
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     Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта на уровне основного общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 
выставки, защиты проектов. 

4.5. Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на 
Программу формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся.  
Целесообразность данного направления заключается в формировании 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья учащихся  как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
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достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.  

Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования,показательные выступления, дни здоровья. 

5. Формы организации образовательной деятельности, чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
образовательных программ основного общего образования определяет 
образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 
календарным учебным графиком образовательной организации. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
6. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, студии, сетевые 
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
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Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, 
научные общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные 
игры и беседы, разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. 
Разнообразные  конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К формам 
внеурочной деятельности относят и  внешкольные акции познавательной 
направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 
Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 
научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., 
проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 
занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, 
Дни здоровья. 

7.  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 15 с. Бада обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного, основного общего образования и 
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам.   
Количество часов в неделю определяется  по выбору учащихся и родителей 
(законных представителей) 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 
и интересы. 
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 Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в 
компьютерных классах, кабинете музыки,  в спортивном зале, библиотеке, 
актовом зале. Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями, 
педагогами дополнительного образования, преподавателем-организатором 
ОБЖ. 
Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 
обучения с учетом возможностей педагогического коллектива 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
Основные положения 
Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования (далее – система условий) разрабатывается на 
основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования в МБОУ СОШ № 15 с. Бада. 
Результатом реализации требований к условиям должно быть создание 
образовательной среды: 
- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость 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; 
- преемственной по отношению к основному общему образованию и 
учитывающей особенности организации начального общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся при 
получении начального общего образования. 
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Условия реализации начальной образовательной программы начального 
общего образования должны обеспечивать для участников образовательных 
отношений возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения начальной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников и тьюторов; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
начальной образовательной программы начального общего образования и 
условий ее реализации; 
- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 
образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 



425  

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, исследовательской и художественной деятельности; 
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 
- использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 
- обновления содержания основной образовательной программы основного 
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 
субъекта Российской Федерации; 
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности 
Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ 
СОШ № 15 с. Бада базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации начальной образовательной программы начального  общего 
образования; 
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также 
целям и задачам начальной образовательной программы образовательного 
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учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел начальной 
образовательной программы МБОУ СОШ № 15 с. Бада, характеризующий 
систему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования образовательного учреждения; 
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 
• систему оценки условий. 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
Кадровое обеспечение 
МБОУ СОШ №15 с. Бада укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными кадрами. Уровень квалификации педагогических и иных работников 
школы для каждой занимаемой должности в целом соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 
педагогических работников - квалификационной категории, а также 
занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации. 
Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и 
административно-управленческий аппарат: 
- учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, управлять 
процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 
профессионального развития; 
- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, 
проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины 
и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 
современных образовательных результатов учащихся при получении 
основного общего образования; 
- директор и его заместители, ориентированные на создание системы 
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования, управляющие деятельностью начальной 
школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 
развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 
опыт. 
Основой для разработки должностных инструкций служат  
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих и требованиями профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока,  
вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий  школы 
представлено в таблице. В ней соотнесены  должностные обязанности и 
уровень квалификации специалистов, предусмотренные  Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 
октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 
учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 
наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  
Работу с  учащимися  в основной школе осуществляет педагогический  
коллектив,  состоящий из    19  педагогических работников. В таблице 
приведены данные по всему педагогическому составу начальной школы. 



429  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования                                                         «Средней 
общеобразовательной школы № 15 с Бада» 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Количество 
педагогических 
работников 

Квалификационные категории 

требуетс
я имеется Высшая Первая Соответс

твие  
Не 
аттест
ованы 

1. Учитель начальных классов - 13 3 - 10 - 
 Учитель английского языка - 2 - 1 1 - 
 Учитель музыки - 1 1 - — -  
 Учитель ИЗО - 1 — -  1 - 
 Учитель физической 

культуры - 2 - — 2 - 

 Педагог-психолог - 1 — — 1 - 
 Социальный педагог -- 1 - — 1 - 
17 ИТОГО: - 21 4 2 16 - 
18 Доля педагогов, имеющих 

квалификационные 
категории 

- 21 19% 14 % 76% - 

 
Особое внимание администрация МБОУ СОШ № 15 с. Бада  уделяет 
повышению квалификации руководящих работников, и считает его жизненно 
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необходимым фактором для достижения успеха и поддержания 
конкурентоспособности учреждения. 
По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение 
опытных и молодых педагогов (70% и 30%). Такое сочетание является 
хорошей основой для сохранения и передачи традиций МБОУ СОШ № 15 с. 
Бада. 

менее 5-ти лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 25 лет от 25 лет и 
выше 

4 – 20% 2 – 9% 3 – 14% 3 – 9% 10 – 47% 
Администрация школы ведет плановую работу по поощрению 
педагогических кадров за высокие результаты в образовательной 
деятельности, по повышению качества обученности учащихся. 
Почетные звания, награды, ученые степени 
«Заслуженный работник  образования Читинской 
области»                

1 
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До

лж
нос

ть Должностные 
 обязанности 

Кол-во 
работников 
(имеется / 
требуется) 

Уровень работников образовательной организации 
Требования к уровню квалификации работников 
ОУ 

Фактический 
уровень 

Рук
ово

дит
ель

 ОУ
 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

1/1 Высшее профессиональной образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее5 лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование 
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Зам
ест

ите
ль 

рук
ово

дит
еля

 Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации.  

3/3 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических  или 
руководящих должностях не менее5 лет. 

Высшее 
профессиональной 
образование 

Уч
ите

ль 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

11 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное  образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

Высшее 
профессиональной 
образование - 23 
Среднее  
профессиональное 
образование - 7 
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Пе
даг

ог 
- пс

ихо
лог

 
Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/0 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психологи» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Высшее 
профессиональной 
образование  

Биб
лио

тек
арь

 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно – нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетенции 
обучающихся 

2/0 Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность» 

Среднее  
профессиональное 
образование 
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Со
циа

льн
ый

 пе
даг

ог осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите 
личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

1/0 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Среднее  
профессиональное 
образование 

Гла
вны

й б
ухг

алт
ер 

Обеспечивает правильную 
постановку и ведения 
бухгалтерского учета 

1/0 

высшее образования или неоконченное высшее 
образования или среднего специального 
экономического образования, наличие стажа 
работы не менее трех лет, а для лиц с 
неоконченным высшим образованием и средним 
специальным экономическим образованием - не 
менее пяти лет в должностях главного 
бухгалтера, руководителя финансово-
экономической службы и их заместителей или 
на руководящих должностях, требующих знания 
бухгалтерского учета. 

высшее 
образование 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 15 с. Бада является 
обеспечение системы работы для  непрерывного педагогического 
образования в соответствии с реализацией ФГОС ООО  . При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. Создание условий для 
профессионального развития педагога, его включенности в процессы 
непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 
учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников школы, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 
дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 
каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 
квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 
организуя работу мастер  –классов муниципального уровня, разработку 
разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других 
мероприятияхУчителя школы  постоянно повышают свою квалификацию, 
как на курсах, так и участвуя в семинарах, мастер-классах. Они проводят 
самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой 
педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 
конференциях, семинарах, выступают на муниципальных методических 
объединениях. 
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График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию  

№ 
п/п Фамилия Должность Категория 

Дата 
последней 
аттестации 

Планируемая 
дата 
аттестации 

1. Либанова Н.В. учитель Высшая  19.03.2014г 19.03.2019г 
2. Хайдапова Я.С. учитель -  20.09.2020г 
3. Нагаева Е.В. учитель соответствие 20.04.2017г 

 20.04.2022г 
4. Василенко И.С. учитель -  Апрель 2019 
5. Красикова Л.А. учитель -  Апрель 2019 
6. Сутурина Е.Н. учитель Соответствие 14. 05. 2017г 

 14.05.2022г 
7. Воробьева Т.Н. учитель -  Апрель 2019 
8. Воробьева В.А. учитель -  Апрель 2019 
9. Кочнева Т.Т. учитель Высшая 03.04.2017г 03.04.2022 
10. Иванова М.П. учитель Высшая октябрь 2018 октябрь  2023 
11. Старицына 

П.И. учитель -  Апрель 2019 
12. Галсанова В.С. Учитель  -  Март 2020 
13. Белозерова А. 

В. учитель Соответствие 16.04.2014 г 16.04.2019 г 
14. Куприянова  

К.И. 
учитель 1 категория 19.03.2018г 19.03.2023г 

15. Патрина С.С, учитель Соответствие 20.12.2017 20.12.2022г 
16. Патрахина Н.А. Социальный 

педагог 
Соответствие 27.03. 2015 27.03.2020г 

17. Балыко Н.Н. Учитель  Соответствие 27.05.2017 27.05.2022 
18. Першина И.Н. учитель Высшая 25.03.2016г 25.03.2021г 
19. Полячкина Л. 

М. 
учитель Высшая  22.06.2015г 22.06.2021г 

20. Ведерников 
В.П. 

учитель - - 10.10.2020г 
21. Шушовец К.И. Педагог - 

психолог 
- - 01.11.2020г 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность педагогов  к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС основного общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Организация методической работы в условиях введения  и реализации ФГОС 
ООО 
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации 
ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития.  
Задачи:  
• развитие профессионализма педагогических кадров;  
• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 
педагогов и формирование на их основе заказа;  
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• создание мотивационных условий, благоприятных для 
профессионального развития и решения педагогами задач новой 
деятельности;  
•  выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 
работы учителей.  
План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и 
реализации ФГОС ООО 
 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый 
результат, 
 продукт 

Организация деятельности 
рабочей группы учителей, 
реализующих введение ФГОС  
ООО  

В течение 
года  

Зам.директора по 
УВР 

Справки 

Разработка Основной 
образовательной программы 
ООО МБОУ СОШ №15 с. Бада 

Март-апрель  Зам. директора по 
УВР учителя 
творческой группы  

Утверждённая 
ООП НОО 
МБОУСОШ №15 

Разработка рабочих программ 
по предметам в соответствии с 
требования ФГОС НОО, 
обсуждение на заседании МО  

ежегодно  Учителя, 
руководители  
МО  

Протоколы  
заседаний МО 

Экспертиза рабочих программ 
по учебным предметам для 1-4х 
классов  

Май-июнь  Зам.директора по 
УВР., 
руководитель МО  

Справка 

Проведение входного контроля 
подготовки  учащихся 
начальных классов  

Сентябрь-  
Октябрь 

Зам. директора по 
УВР, учителя 
математики и  
русского языка  

Аналитические 
справки с 
анализом 
результатов 
тестирования 

Классно-обобщающий контроль 
в 4 классах с целью изучения 
адаптации учащихся при 
переходе в среднее звено  

Октябрь. Зам.директора по 
УВР.  

Справки 

Изучение состояния 
преподавания предметов в  1-4 

В течение 
года  

Зам.директора по 
УВР  

Справки 



440 
  

классах   
Проведение инструктивно- 
методических  семинаров по 
внедрению ФГОС ООО 
педагогов- предметников, 
классных руководителей.  

1 раз в 
четверть  

Руководители МО,  
зам. директора по 
УВР   

Протоколы 
заседаний МО 

Организация работы с 
одаренными учащимися в 
проектной и исследовательской 
деятельности,  
участия в олимпиадах, 
конкурсах  

В течение 
года  

Руководители МО, 
зам. директора по 
УВР   

Результаты 
участия, 
дипломы, 

Проведение серии открытых 
уроков учителями 1-4 классов в 
рамках системно -
деятельностного подхода  

По графику  Руководители МО  Обсуждение на 
открытом 
заседании МС 

Методические семинары. 
«Педагогические технологии в 
рамках введения ФГОС».  

По плану Руководители МО  Обсуждение 
рекомендаций на 
МО 

Мониторинг здоровья 
обучающихся,  
участвующих в эксперименте 

В течение 
года  

Руководитель 
психолого-
педагогической 
службы  

Справка, 
корректировка 
программы 
формирования 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни                 

Создание условий для 
прохождения курсов 
повышения квалификации по 
ФГОС педагогических 
работников школы.  

В течение 
года  

Учителя, зам. 
директора по УВР  

Повышение 
квалификации 
учителей школы, 
удостоверения 

Мониторинг сформированности 
УУД учащихся 1-4 классов на 
основе программы развития 
универсальных учебных 
действий.  

В конце 
учебного 
года  

Руководители МО, 
зам. директора по 
УВР 

Справка, 
корректировка 
программы 
формирования 
универсальных 
учебныхдействий 

Мониторинг внеучебной 
деятельности.  

В течение 
года  

Руководитель 
структурного 
подразделения ВР 
и ДО  

Справки, 
корректировка 
программы 
внеучебной 
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деятельности 
Анализ результатов 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО  

Май  Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО  

Анализ работы 
школы, 
материалы в 
публичный отчёт 

Анализ удовлетворенности 
родителей обучающихся 
качеством образовательной 
подготовки в условиях 
реализации ФГОС НОО.  

Май   Классные 
руководители,  
Руководитель 
структурного 
подразделения ВР 
и ДО  

Результаты 
анкетирования 

Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
предметных недель  

По плану 
школы  

Руководители МО  Протоколы 
заседаний МО 

Реализация ФГОС на начальной 
ступени образования: 
проблемы, поиски решения  

По плану 
школы  

Зам. директора по 
УВР   

Совещания 
педагогического 
коллектива 

 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Примерные критерии оценки результативности деятельности 
педагогических работников МБОУ СОШ № 15 с. Бада. 

Содержание 
критерия 

Показатели 
Формирование учебно- предметных  компетентностей у учащихся 
(предметные результаты) 
Сформированность данных 
компетентностей 
предполагает наличие знаний, 
умений и способностей 
учащихся, обеспечивающих 
успешность освоения 
федеральных 
государственных стандартов и 

 позитивная динамика уровня обученности 
учащихся за период от сентября к маю месяцу, от 
мая одного года к маю месяцу следующего 
учебного года;  увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, в также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 
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образовательных программ 
ОУ (способность применять 
знания на 
практике,способность к 
обучению, 
способность адаптации к 
новым ситуациям, 
способность генерировать 
идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и 
синтезу и др.). 
Данный критерий, в первую 
очередь, позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности работы 
учителя. 

городского, регионального, федерального и 
международных уровней. Индикатором данного 
критерия могут служить награды различного 
уровня, а также реестр участников конкурсных 
мероприятий;  увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ учащихся по данному 
предмету, представленных на различных уровнях. 
Индикатором данного критерия могут служить 
награды различного уровня, полученные по 
результатам участия в конференциях и конкурсах, 
а также реестр участников конкурсных 
мероприятий;  посещаемость кружков, секций, элективных 
курсов. Индикаторами данного показателя могут 
быть численность, посещаемость и сохранность 
контингента учащихся, подтверждаемые 
соответствующими документами и школьной 
отчетностью. 

Формирование социальных компетентностей 
(личностные результаты 
Форсированность данного 
типа компетентности 
предполагает способность 
учащихся брать на себя 
ответственность, участвовать 
в совместном принятии 
решений, участвовать в 
функционировании и в 
улучшении демократических 
институтов,способность быть 
лидером,способность работать 
автономно. 

• активность учащихся в жизни и решении 
проблем класса, школы и окружающего социума 
посредством участия в институтах школьного 
самоуправления, социальных проектах. 
Индикатором по данному критерию могут 
являться официальные письма благодарности, 
отзывы, положительная информация в СМИ о 
деятельности учащихся ОУ (волонтерское 
движение, благотворительные акции и др.); 
• сформированность правового поведения. 
Индикатором поданному критерию могут быть: 
отсутствие правонарушений у учащихся за 
отчетный период; результаты участия в конкурсах 
на знание основ законодательства РФ; 
• процент успешно социализирующихся детей 
группы риска. Индикатором по данному критерию 
может быть отрицательная динамика 
распространения наркомании и алкоголизма, 
числа детей, стоящих на учете; 
• наличие индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся, ориентированных на 
получение доступного образования. Индикатором 
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по данному критерию может быть доля 
школьников, обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам; 
• участие в разнообразных межвозрастных 
социально значимых проектах. Индикатором по 
данному критерию может быть доля школьников, 
участвующих в межвозрастных проектах. 

Формирование поликультурных 
компетентностей (личностные результаты) 
Поликультурная 
компетентность 
предполагает понимание 
различий 
между культурами, уважение 
к 
представителям иных культур, 
способность жить и находить 
общий язык с людьми других 
культур, языков, религий. 

результаты исследования толерантности в классе; 
отсутствие конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве; 
участие учащихся в программах международного 
сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 
Индикатором по данному критерию могут 
являться различные документы, подтверждающие 
участие в между народной программе; 
участие в мероприятиях, посвященных 
укреплениювзаимопонимания, взаимной 
поддержки и дружбы междупредставителями 
различных социальных слоев, национальностей и 
конфессий. Индикатор – официальная 
благодарность организаторов мероприятий, их 
участников в адрес учащихся образовательного 
учреждения (класса); 
знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в 
глобальноесообщество. Индикатор – участие в 
конкурсах, проектах. 

Формирование общекультурной компетентности                                                                               
(личностные результаты) 
Содержание данного критерия 
отражает духовно- 
нравственное развитие 
личности, ее общую культуру, 
личную этическую 
программу, направленные на 
саморазвивающейся личности 
в мире человека, природы и 
техники. 

формирование культуры здоровье сбережения. 
Индикатор – доля детей, участвующих в 
оздоровительных и здоровье формирующих 
мероприятиях различного вида; 
увеличение количества учащихся, участвующих 
вспортивных соревнованиях различного уровня. 
Индикатор – награды различного уровня, 
полученные по результатам участия в 
соревнованиях, реестр участников; 
увеличение количества учащихся, занятых 
творческими (танцы, музыка, живопись, народные 
промыслы) видами деятельности. Индикатор – 
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награды, полученные по результатам участия в 
выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных мероприятий; 
участие в природоохранительной деятельности. 
Индикатор – доля учащихся, занятых в 
природоохранительной деятельности; 
участие в туристическо-краеведческой 
деятельности. Индикатор – доля учащихся, 
занятых туризмом. 

Формирование коммуникативных 
компетентностей (метапредметные результаты) 
Данный тип компетентностей 
отражает владение навыками 
устного и письменного 
общения, владение 
несколькими языками, а также 
умение регулировать 
конфликты ненасильственным 
путем, вести переговоры 

позитивная динамика результатов обучения по 
русскому языку и литературному чтению 
учащихся за год. 
Позитивная динамика подтверждается оценками 
экспертов входе наблюдения и проведения 
опросов, а также в ходе изучения продуктов 
деятельности ребенка (письменные источники, 
устные выступления); 
результаты литературного творчества учащихся. 
Индикатор – наличие авторских публикаций 
(стихи, проза, публицистика) как в школьных, так 
и в других видах изданий, а также награды; 
благоприятный психологический климат в классе. 
Индикатор – результаты социально-
психологического исследования, проведенного в 
классе специалистом; 
наличие практики конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий конфликтов, 
наносящих вред физическому, психическому и 
нравственному здоровью. 

Формирование информационных компетентностей 
(метапредметные результаты) 
Владение современными 
информационными 
технологиями, 
понимание их силы и 
слабости, 
способность критически 
относиться к информации, 
распространяемой средствами 
массовой коммуникации 

использование в проектной, исследовательской и 
других видах деятельности учащихся ИКТ 
(интернет - ресурсов; презентационных программ, 
мультимедийных средств). Индикатор – высокая 
оценка коллег, получаемая в ходе открытых 
занятий, а также результаты учебной деятельности 
учащихся, оформленные в цифровом виде; 
разработка и использование учащимися 
общественно признанного авторского продукта 
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(программы, сайта, учебного модуля и т.д.). 
Индикатор - предъявленный продукт; 
увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях по ИВТ школьного, 
окружного, городского, федерального и 
международного уровней. Индикатор – награды 
различного уровня, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий. 

Формирование учебной (интеллектуальной) компетентности  
 (метапредметные результаты) 
Способность учиться на 
протяжении всей жизни, 
самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к чтению 
специальной и художественной литературы. 
Индикатор - результаты анкетирования родителей, 
учащихся, экспертные оценки работников 
библиотеки; 
систематическое выполнение домашней 
самостоятельной работы (в % от класса), выбор 
уровней для выполнения заданий; 
использование опыта, полученного в учреждениях 
дополнительного образования в школе и классе. 
Индикатор –продукты деятельности ребенка, 
полученные в процессе 
внутришкольной и внутриклассной деятельности, 
а также участие и победы в различных проектах; 
увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ учащихся по 
предметам 
образовательной программы ОУ, представленных 
на различных уровнях. Индикатор – награды 
различного уровня,полученные по результатам 
участия в конференциях и конкурсах, а также 
реестр участников конкурсных мероприятиях; 
 умение учиться (определять границу знания 
незнания, делать запрос на недостающую 
информацию через посещение консультаций, 
мастерских, общение с учителем через 
информационную среду и т.п.) 

 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки компетентности 
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Личностные качества 
Вера в силы и возможности обучающихся 
Данная компетентность является 
выражением  гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет 
позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в силы 
и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути 
и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. Вера 
в силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. 
Можно сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать условия 
для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности  

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся;  
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность;  
— умение находить положительные стороны 
у каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития;  
— умение разрабатывать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивидуальных 
и возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности  

— Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира;  
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;  
— умение построить 
индивидуализированную  
образовательную программу;  
— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира  

Открытость к принятию 
других позиций, точек зрения (не идеализированное мышление педагога) 
Открытость к принятию других — Убеждённость, что истина может быть не 
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позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог 
готов гибко реагировать на 
высказывания  
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

одна;  
— интерес к мнениям и позициям других;  
— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся  

Общая культура 
Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности.  
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся  

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;  
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;  
— возможность продемонстрировать свои 
достижения;  
— руководство кружками и секциями  

Эмоциональная устойчивость 
Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся.  
Определяет эффективность 
владения классом  

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие;  
— эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки;  
— не стремится избежать эмоционально-
напряжённых ситуаций  

Позитивная направленность на педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе 
В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися.  
Определяет позитивную 
направленность на педагогическую 
деятельность  

— Осознание целей и ценностей 
педагогической  
деятельности;  
— позитивное настроение;  
— желание работать;  
— высокая профессиональная самооценка  

Постановка целей и задач педагогической деятельности 
Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 
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Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе.  
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности  

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ;  
— осознание не тождественности темы урока 
и цели урока;  
— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу  

Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям обучающихся 
Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию  
обучения и благодаря этому связана 
с мотивацией и общей 
успешностью  

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;  
— владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном возрасте  

Мотивация учебной деятельности 
Умение обеспечить успех в деятельности 
Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения  

— Знание возможностей конкретных 
учеников;  
— постановка учебных задач в соответствии 
с возможностями ученика;  
— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам  

Компетентность в педагогическом оценивании 
Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в 
образовании  

— Знание многообразия педагогических 
оценок  
— знакомство с литературой по данному 
вопросу;  
— владение различными методами 
оценивания и их применение  

Умение превращать учебную задачу в личностно значимую 
Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности  

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;  
— ориентация в культуре;  
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации личных 
планов  

Информационная компетентность  
Компетентность в предмете преподавания 
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Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 
видением его практического 
применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения  

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось);  
— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и 
природных явлений;  
— владение методами решения различных 
задач;  
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных  

Компетентность в методах преподавания 
Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой.  
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие  
творческой личности  

— Знание нормативных методов и методик;  
— демонстрация личностно 
ориентированных методов образования;  
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы;  
— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий;  
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения  

Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и 
учебных коллективов) 
Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности  

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся;  
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом);  
— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса;  
— разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся;  
— владение методами социометрии;  
— учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе;  
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

Умение вести самостоятельный поиск информации 
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Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск  

— Профессиональная любознательность;  
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями;  
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе  

Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 
Умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные 
комплекты 
Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций.  
Обеспечивает реализацию 
принципа академических свободна 
основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать  
образовательный процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся.  
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся.  
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ;  
— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 
информации; по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся;  
— обоснованность используемых 
образовательных программ;  
— участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного  плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;  
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;  
— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления 
образованием;  
— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом  



451 
  

характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные  
характеристики обучающихся  
Умение принимать решения в различных педагогических ситуациях 
Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:  
— как установить дисциплину;  
— как мотивировать 
академическую активность;  
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика;  
— как обеспечить понимание и т. д.  
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности.  
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или 
интуитивные 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога для 
своего решения;  
— владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций;  
— владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего 
правила;  
— знание критериев достижения цели;  
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;  
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; — развитость 
педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
Компетентность в установлении субъект- субъектных отношений 
Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников  
образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой 
педагога  

— Знание обучающихся;  
— компетентность в целеполагании;  
— предметная компетентность;  
— методическая компетентность;  
— готовность к сотрудничеству  

Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и 
способах деятельности 
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Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого материала  

— Знание того, что знают и понимают 
ученики;  
— свободное владение изучаемым 
материалом;  
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся;  
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала;  
— опора на чувственное восприятие  

Компетентность в педагогическом оценивании 
Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося 
от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна  
сочетаться с самооценкой педагога  

— Знание функций педагогической оценки;  
— знание видов педагогической оценки;  
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности;  
— владение методами педагогического 
оценивания;  
— умение продемонстрировать эти методы 
на конкретных примерах;  
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке  

Компетентность в организации информационной основы                                 
деятельности обучающегося 
Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать 
поиск необходимой для ученика 
информации  

— Свободное владение учебным материалом;  
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;  
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи;  
— умение выявить уровень развития 
обучающихся;  
— владение методами объективного контроля 
и оценивания;  
— умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения 
задачи) 
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Компетентность в использовании современных средств и систем организации 
учебно-воспитательного процесса 
Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса  

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса;  
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным 
задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам;  
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения  

Компетентность в способах умственной деятельности 
Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций  

— Знание системы интеллектуальных 
операций;  
— владение интеллектуальными 
операциями;  
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников;  
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации образовательной  
программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 
учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 
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реализации основной образовательной программы основного 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 нормативного подушевого 
финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 
услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив  —это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут 
устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 
учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 
регионального подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой 
норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных  материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса(обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание  зданий и  коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с расходными 
обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 
к образовательным учреждениям и развитием сетевоговзаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на  трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —муниципальный 
бюджет); 

• внутрибюджетных отношений(муниципальный бюджет —
образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 
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  возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных  отношений (бюджет региона  —бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет —общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 
обеспечения материально  –технической базы, удовлетворения спроса 
социума, участия школьников в конкурсах различного уровня, очных научно  
–практических конференциях за пределами муниципалитета, а также 
повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  школы  осуществляется в пределах 
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 
нормативом, количеством обучающихся и  соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 
учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 15 с. Бада состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено  школой  
и составляет 30% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
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непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала  —
соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда 
оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются  школой  самостоятельно в соответствии положением об 
оплате труда работников МБОУ СОШ №15 с. Бада  В данное Положение 
внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 
качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства. Распределением 
стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 
распределению стимулирующих выплат работникам  МБОУ СОШ №15 с. 
Бада. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования школа: 
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным  графиком внедрения 
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения. 

6) разрабатывает  финансовый механизм  интеграции  между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и  

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

 на основе  договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы ( центр дополнительного образования детей  ДДТ « Вдохновение»,  
ДЮСШ г.Хилок   сельский культ ценр с Бада  и др.); 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 
счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
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 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.  
 

3.2.3. Материально – технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №15 с.Бада приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательной организации, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 
966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 
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 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей 
реализации Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности  школа  должена быть обеспечена 
мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

№ Требования ФГОС, 
нормативных и локальных  
актов 

Необходимо/
имеются 

  Оборудование и 
оснащение 

1. Учебные кабинеты 
начальных классов с 
автоматизированным 
рабочим местом учителя 

6/2 Компьютер 6, проектор + 
экран (каб№1,2,4,5,6,7) 

2. Учебный  кабинет 
иностранного языка 

1 Компьютер (1), 
 проектор (1), экран (1), 
 интерактивная доска (1), 
колонки (1 комп.) 

3. Учебный кабинет для 
проведения уроков искусства 
 

1  Синтезатор (1),  колонки 
(1),  
 Компьютер (1), ноутбук 
(1), проектор +экран,  
музыкальный центр (1) 

4. Кабинет 
психофизиологической 
разгрузки и проведения 
коррекционных занятий 
«Морфей-01» 
 

0/1 Интерактивная воздушно- 
пузырьковая трубка 
«Ручеек» (1), 
светодинамическая 
тактильная панель «Лето» 
(1), светодинамическая 
тактильная панель «Зима» 
(1), светодинамическая 
тактильная панель 
«Осень» (1), 
фиброоптический душ на 
стойках (1), 
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аудиовизуальная 
проекционная система (1), 
сухой бассейн (1), матрас 
массажный (2), детское 
бескаркасное кресло (4), 
комплект напольных 
пуфиков (1). 

5. Помещения для 
медицинского персонала  

0/2 имеется 
6. Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 
имеются имеется 

7. Помещения для питания имеется имеется 
8. Спортивные залы 1/2 имеется 
9. Спортивная площадка с 

оборудованием 
1 имеется 

10. Библиотека с читальным 
залом 

1 имеется 
11. Административные  

помещения 
1 каб. 
директора,  
1 каб. 
секретаря,  
1 каб. 
завхоза;  
1каб. зам. 
дир. по УВР;  
1каб. зам. 
дир. по ВР; 
1 
каб.зам.дир.п
о НМР; 
 1 каб. 
социального 
педагога. 

оснащены необходимым 
оборудованием  

 
 

Компоненты  
оснащения   

Необходимое 
оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

Компоненты Паспорт кабинета имеется 
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оснащения 
учебного(предметного) 
кабинета школы 

Учебно-методические 
материалы, УМК по 
предметам, дидактические и 
раздаточные материалы по 
предметам 

имеются по всем 
предметам 

Аудиозаписи, ТСО,  
компьютерные, 
информационно-
коммуникационные средства 

имеются 
 

Мебель   имеется 
Подключение к локальной 
сети школы 

имеется 

Выход в Интернет   
 

имеется 

Компоненты 
оснащения  
методического 
кабинета 

Нормативные документы 
федерального, регионального 
и  
муниципального уровней, 
сборник локальных актов 
школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 
Цифровые образовательные 
ресурсы 

имеется 

Методическая литература для 
педагогов, подписная 
методическая продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов 
в СМИ 

имеется 
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Публикации в СМИ о школе имеются 
Банк исследовательских 
работ учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина нет 
Комплекты диагностических 
материалов по параллелям 

имеется 

Компоненты 
оснащения  
библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  
Читальные места 10 
Компьютеры 2 
Принтер 1 
Сканер 1 

Компоненты 
оснащения  
спортивных залов 

Оборудование для занятий  
гимнастикой 

Обручи, мячи, 
маты, канат, брусья, 
бревно 

Столы для настольного 
тенниса 

2 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

Имеется (футбол,  
волейбол, 
баскетбол) 

Компоненты 
оснащения  

спортивной 
площадки 

Беговая дорожка 100 м + 
Волейбольная площадка + 
Футбольная площадка + 
Баскетбольная площадка + 
Хоккейная коробка + 
Яма для прыжков в длину + 
Полоса препятствий + 

 Уличные тренажеры + 
 Велосипедная дорожка + 
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Компоненты 
оснащения 
помещений для 
питания 

Обеденные зоны 120 мест 
Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование   имеется 
Комплект оснащения  
медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и 
прививочных кабинетов 
согласно нормам 

имеется 

 
 
3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной  программы обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  
Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
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 информационно-образовательная среда УМК; 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны 
отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности;  
 в исследовательской и проектной деятельности школьников и 

педагогов; 
 в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса  школы, дистанционное 
взаимодействие  школы  с другими организациями и органами 
управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 
электронные носители научно-методической, учебно-методической, 
психолого-педагогической информации, программно - методические, 
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
в МБОУ  СОШ №15 с. Бада 
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№ Наименование ресурса 
 

Количество,  
ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:    6 
    -в кабинетах   начальных классов 5 
 -в административных помещениях   7 
 -в библиотеке 3 
    - автоматизированное рабочее место   6 
    -с доступом к Интернету    6 
    -сеть в образовательном учреждении (число 

компьютеров в сети)   
25 

2   Принтеры и другие устройства вывода информации 
на бумагу   

1 
3   Сканеры и другие устройства ввода графической 

информации   
1 

4  Мультимедийные проекторы    6 
5 ЭОРы /созданные педагогами образовательного 

учреждения 
 

6 Количество компьютеров, на которых установлен 
пакет свободного программного обеспечения(при 
лицензионной платформе Windows) 

63 

7  Количество компьютеров, на которых подключена 
система контент - фильтрации, исключающая доступ 
к интернет -ресурсам, несовместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся 

40 

8 Количество компьютеров  в свободном доступе для 
учащихся (медиацентр) 

23 
9 Факсы   1 
10 Интерактивные доски   4 
11 Цифровые фотоаппараты   1 
12 Документ-камера 2 
23 Цифровые лаборатории 1 
14 Система удаленного голосования 1 

 
Для реализации программы используются учебники в соответствии с 

перечнем, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 
№629. «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  (Приложение 3) 
Ссылка на сайт школы, с перечнем УМК: 
http://shkola15bada.com.ru/?page_id=686 
 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов невозможно без 
совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 
психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 
условий реализации ООП НОО.  
В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  
– уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 
начального общего образования на основе данных мониторинга ее 
внедрения;  
- разработать и внедрить систему оценки качества образования, 
соответствующую требованиям ФГОС НОО;  
- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 
реализации ФГОС НОО, в том числе для детей с ОВЗ 
- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных 
мониторинга качества образования 
- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 
школы по программам, ориентированным частные вопросы реализации 
ФГОС ООО 
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- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 
реализации ООП НОО 
– определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 
обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  
 
Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 
материально-технических условий реализации ООП НОО, требующих 
больших финансовых вложений.  
 
Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима 
разработка:  
а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 
 в) контроля за состоянием системы условий  
3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 
образовательной программы образовательной организации является создание 
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 
организации, реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
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• учитывают особенности образовательной организации, ее 
организационную структуру, 

• запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, 
• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной 
образовательной программы образовательной организации, 
характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-
экономических, материально-технических, информационно-
методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной 
организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 
на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ № 



470 
  

15 с. Бада, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 
процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

№ Целевой ориентир в системе 
условий 

Механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий 
(мероприятия) 

1. Наличие локальных 
нормативных правовых актов и 
их использование всеми 
субъектами образовательного 
процесса 

разработка и утверждение 
локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом школы;  
 внесение изменений в локальные 
нормативные 
правовые акты в соответствии с 
изменением действующего 
законодательства;  
 качественное правовое обеспечение 
всех 
направлений деятельности основной 
школы в соответствии с ООП. 

2. Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности, 
динамического расписания 
учебных занятий 

реализация планов работы 
методических объединений, службы 
сопровождения школы; 

3. Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП в 
соответствии с ФГОС ООО (по 
квалификации, по опыту, 

подбор квалифицированных кадров 
для работыв школе;  
повышение квалификации 
педагогическихработников;  
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наличию званий)  аттестация педагогических 
работников;  
 мониторинг инновационной 
готовности ипрофессиональной 
компетентности педагогических 
работников; 
 эффективное методическое 
сопровождение 
деятельности педагогических 
работников 

4. Обоснованное и эффективное 
использование 
информационной среды 
(локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в 
образовательном процессе 

приобретение цифровых 
образовательныхресурсов;  
повышение профессиональной 
компетентностипедагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства;  
качественная организация работы 
официального сайта школы. 

5. Обоснование использования 
списка учебников для 
реализации задач ООП 
основной школы; наличие и 
оптимальность других учебных 
и дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на индивидуальном 
уровне 

приобретение учебников, учебных 
пособий,цифровых образовательных 
ресурсов для начальной школы;  
аттестация учебных кабинетов через 
проведение смотра учебных 
кабинетов школы;  
эффективное методическое 
сопровождениедеятельности 
педагогических работников 
основной школы; 

6. Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим 
питанием, наличие 
лицензированного 
медицинского кабинета, 
состояние здоровья учащихся 

эффективная работа спортивно 
оздоровительного комплекса;  
эффективная работа столовой 
школы; 
эффективная работа 
оздоровительного центрашколы 

 
3.2.6. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 
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Направление 
мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  
   
I.  
Нормативное 
обеспечение 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 
государственно общественного 
управления (совета школы), о введении в 
образовательной организации ФГОС НОО  

Январь 2012г.  

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС НОО  

Декабрь 2011г.  
3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС НОО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.)  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
начального общего образования основной 
образовательной программы начального  
общего образования образовательной 
организации  

2012г.       
с ежегодными 
изменениями по 
мере 
необходимости  

5. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации  

Ежегодно с 
изменениями  

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом  

 

 7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС начального  общего образования  

Ежегодно  

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса  

Ежегодно  

9. Доработка:  Ежегодно  
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– образовательных программ 
(индивидуальных и др.);  
– учебного плана;  
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;  
– годового календарного учебного 
графика;  
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;  
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы;  
– положения об организации домашней 
работы обучающихся;  
– положения о формах получения 
образования  

II.  
Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования 
 
 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов  

Ежегодно  

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования  

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками  

 

III.  
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО  

Ежегодно  

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности  

Ежегодно  

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 

Ежегодно  
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по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности  

 4.Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной 
образовательной программы основного 
общего образования  

Ежегодно  

IV.  
Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС начального общего 
образования  

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной организации 
в связи с введением ФГОС начального 
общего образования  

Ежегодно  

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС начального 
общего образования  

Ежегодно  

V.  
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

2. Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС и порядке перехода на них  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО  

Ежегодно  

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации  

Ежегодно  
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VI.  
Материально 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС 
начального общего образования  

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС  

Ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС начального общего образования  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

5.Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС начального общего 
образования  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

6.Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

 7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет  

В течение всего 
периода 
реализации 
требований 
ФГОС НОО  

 
Стратегическое управление реализацией основной образовательной 

программы осуществляет администрация школы. Контроль за состоянием 
системы условий осуществляет директор школы. 
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В управление на полноправной основе включается методический совет, 
являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет 
школы проводит оценку рабочих программ на соответствие их содержанию 
образования по предмету, эффективность созданных информационно-
методических условий. Руководство работой методического совета 
осуществляется заместителем директора по научно-методической работе.. 
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 
образования всех участников образовательных отношений. 
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